
Интерес к богатейшему отечественному фольклору в Таджикистане очень велик. Многочисленные статьи, заметки, материалы систематически печатаются на страницах таджикских газет и журналов. Ежегодно Отделом фольклора Института языка и литературы им. Рудаки А Н  Таджикской С С Р  организуются экспедиции в различные районы Таджикистана и Узбекистана, благодаря чему пополняются фольклорные фонды института.
А . 3 .  Р о зен ф е л ь д

Советские историки-якутоведы. Биобиблиографический справочник. Якутск, 1973, 86 стр.Вдумчивый исследователь всегда нуждается не только в получении информации о выходе той или иной специальной работы, но и о научной биографии ее создателя. Но, к сожалению, именно биобиблиографические справочники по исторической и этнографш ческой литературе выходят в свет крайне редко. У ж е по одной этой причине следует горячо приветствовать издание рецензируемого справочника, подготовленного Ин-том языка, литературы и истории Якутского филиала Сибирского отделения А Н  С С С Р . П о  своим размерам он невелик; в него включены биобиблиографические сведения только о 25 видных историках-якутоведах. В справочнике упоминаются основные монографии; за ними следует перечень отдельных статей по якутоведению и, наконец, в последней части указаны статьи уже о самом исследователе.Естественно, что особое внимание уделяется историкам-якутоведам из числа самих якутов. В очерках на многих примерах показывается, какое огромное значение имела Великая Октябрьская социалистическая революция для Якутии, для ее народа, формирования якутской национальной интеллигенции. Эти материалы представляют особый интерес для этнографов.Вот несколько примеров.Историки и этнографы хорошо знают многочисленные труды якутского историка, доктора исторических наук Федота Григорьевича Сафронова, глубокого знатока первоисточников по истории Якутии X V I I —X I X  вв. Его монографии известны в С Ш А , Канаде, Японии и других странах мира. Но мало кто знает, что он — сын якутского крестьянина Второго Мальжегарского наслега Нюрбинского района Якутской А С С Р , первоначальное образование получивший в родном наслеге, затем прошедший путь от рядового учителя до профессора университета. В настоящее время Ф. Г. Сафронов заведует сектором истории Института языка, литературы и истории Якутского филиала С О  А Н  С С С Р . В 1962 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Якутской А С С Р .Чрезвычайно характерна яркая биография доктора исторических наук Афанасия Иннокентьевича Новгородова. Молодой якут, уроженец Верхоянска, в годы гражданской войны с оружием в руках участвовал в освобождении Дальнего Востока. Он был среди тех, кто сражался под Волочаевкой и пережил «штурмовые ночи Спасска». В 1923— 1926 гг. А . И . Новгородов учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока, затем много лет провел на руководящей партийной работе, участвовал в Великой Отечественной войне. Его монография «Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Якутске», изданная в 1969 г. в Новосибирске, получила широкую известность. Неутомимый исследователь, А . И . Новгородов опубликовал около 80 научных работ.Не менее любопытна биография доктора исторических наук Ивана Михайловича Романова. Он тоже родился в семье якута-крестьянина Холгуминского наслега Мегин- ского улуса. Сперва учился в родном наслеге, затем в Якутске; в 1928— 1932 гг. был студентом Академии коммунистического воспитания им. Н . К. Крупской в Москве. Д олгое время И . М . Романов был на руководящей работе в Якутске. Из его научных работ наиболее известны монографии, посвященные пребыванию Н . Г. Чернышевского в Якутии.Не забыты в справочнике и некоторые безвременно ушедшие якутские историки. Тут и «первый ученый-историк из якуток» — Ольга Всеволодовна Ионова, и кандидат исторических наук Никон Семенович Романов, за день до начала Великой Отечественной войны защитивший в Ленинграде кандидатскую диссертацию «Ясак в Якутии в X V II I  в.», а три месяца спустя погибший под Ленинградом, где он учился четыре года. Здесь и Кирилл Иванович Горохов, уроженец Аллаиховского района Якутской А С С Р , который за свою короткую жизнь (он умер 36-ти лет) успел внести большой вклад в изучение историко-этнографических материалов Якутской экспедиции Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества (1894— 1896 гг.)В справочнике говорится и о безвременно погибшем в 1938 г. блестящем знатоке якутского фольклора, этнографе Гаврииле Васильевиче Ксенофонтове, уроженце Третьего Мальжегарского наслега Западно-Кангаласского улуса, и о якутском краеведе С . Г. Потапове, статьи которого не раз привлекали внимание этнографов.180



Большое внимание в справочнике уделено виднейшим русским историкам Сибири, изучавшим якутские источники: А . И . Андрееву, С . В . Бахрушину, А . П . Окладникову, H . Н , Степанову и др.Этнографам особенно приятно, чТо в рецензируемый справочник включены сведения и о некоторых сотрудниках Института этнографии А Н  С С С Р : Борисе Осиповиче Долгих, Андрее Александровиче Попове, Сергее Александровиче Токареве и Илье Самойло- виче Гурвиче.Нельзя не выразить благодарности составителям за включение в справочник биографии выдающегося библиографа Якутии H . Н . Грибановского. (погибшего во время блокады Ленинграда), известного якутского краеведа М . А . Кротова, якутского историка Г. А . Попова и «пионера якутской археологии», археографа и этнограф? Е . Д . Стре- лова. Естественно, что составители не' могли не вспомнить и Е . М . Ярославского, принимавшего еще до революции активное участие в работе Якутского краеведческого музея и местного отделения Русского географического общества.Подводя итоги, можно сказать, что в Якутске издан справочник, безусловно, очень полезный для историков и этнографов. Конечно, нельзя не отметить и некоторые упущения. Нет, например, сведений о замечательном якутском краеведе П . X . Староватове. Следовало бы включить в справочник и биографию Г. М . Василевич. 'Многие ее работы имели немаловажное значение для якутоведения.Видимо, было бы полезно издать второй выпуск справочника и включить в него сведения о новом поколении советских якутоведов, например, о таких интересных для этнографов исследователях, как С . Е. Мостахов и Ю . А . Мочанов.Справочники, подобные рецензируемому, необходимы и по другим регионам нашей страны. Пора подумать об издании биобиблиографического справочника «Советские этнографы», несомненно, полезного не только для всех советских этнографов, но и для наших зарубежных друзей, живо интересующихся успехами советской этнографии.
Б. П. Полевой

Н А Р О Д Ы  З А Р У Б Е Ж Н О Й  Е В Р О П Ы

Венгерские народные сказки. Составление, вступительная статья и примечания Д  ю л аО р т у т а и. Будапешт, 1974, 476 стр.В 1957 г. в В Н Р  был издан на немецком языке сборник венгерских народных сказок 1. В настоящее время в В Н Р  издательство «Корвина» выпустило этот сборник в переводе на русский язык. Его появление — немаловажное событие. Советские читатели, безусловно, будут благодарны издательству за то, что оно дало им возможность прочитать чудесные сказки венгерского народа. Следует отметить, что в русском переводе сохранен подлинный характер венгерского фольклора.Русское издание сборника идентично немецкому. В него вошли те же 67 сказок, извлеченные из венгерских сборников X IX  и X X  вв., представляющие все виды венгерских народных сказок (волшебные, авантюрные, бытовые, сатирические, сказки о ж ивотных и детские потешки) в прекрасных, высокохудожественных вариантах.Поскольку большое количество сказок дано в записях 30—50-х годов нашего века, сборник дает представление о современном состоянии сказочной традиции в Венгрии. В русском издании повторены и комментарии 1957 г., дополненные объяснениями некоторых терминов (меры веса, национальные блюда), встречающихся в тексте, и объяснениями поговорок.Это, конечно, не лишнее, но еще лучше было бы, если бы в комментариях были учтены варианты сказок, записанные за последние годы в Венгрии. Правда, этот недостаток частично восполняется тем, что в библиографию рнесены основные сборники венгерских сказок, вышедшие на иностранных языках в 1962— 1966 гг.Украшением книги является статья академика Д . Ортутаи, в которой дается подробная характеристика венгерских народных сказок, их исторического развития и бытования, а также показана история их собирания и публикации. Очень знаменательны, особенно в издании, рассчитанном в основном на советских читателей, указания на связь венгерской и русской фольклористики. Статья Д . Ортутаи является значительным исследованием, недаром она сыграла большую роль в сказковедении. Особенно интересны имеющие общетеоретическое-значение страницы о соотношении в сказке индиви-
1 Рецензию на него см.: «Сов. этнография», 1958, № 5, стр. 165— 167. 181


