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содержании отдельных циклов и их стадиальной приурочевноспи, вопрос о взаимоот
ношении исторического и мифологического элементов в вартовском эпосе, вопрос о 
м*есте нартовского эпоса в кругу других мировых этасов, наконец, вопрос о художе
ственных достоинствах и особенностях этого эпоса, о  его форме и стиле. Но наряду 

с этими выдающимися достоинствами работа В. Абаева содержит, как мы это ста
рались выше показать, ряд спорных, а нередко и просто ошибочных положений. Многие 
теоретические высказывания автора и основанные на них выводы нам кажутся не̂  
приемлемыми.

Б. Гарданоз

В. А. С а м о й л о в ,  Семен Деж нев и его время. С приложением отписок и чело
битных Семена Дежнева о его походах и открытиях, Изд. Главсевморпути, М., 1945, 
152 стр .+  19 табл.

В предисловии к книге покойного В. А. Самойлова М. А. Сергеев справедливо 
отмечает, что она «послужит ценным вкладом в общедоступную литературу по отече
ственной истории, нужным и своевременным напоминанием о великом землепроходце
XVII в., а вместе с тем и о других героях сибирской эпопеи». Своевременность появ
ления этой книги можно подтвердить и тем, что в американской литературе попреж- 
нему нет устойчивого взгляда на поход Дежнева: для проф. Калифорнийского уни
верситета Р. Фишера плавание Дежнева из Колымы вокруг Восточного мыса в 
Анадырь все еще «опорный вопрос» (The Russian Fur Trade, 1580— 1700, Berkeley — 
Los — Angeles, 1943, p. 44), хотя его ж е коллега по тому ж е университету проф. 
Кернер (The U rge to Sea in the course of Russian hiajtory, Berkeley — L o s— Angeles. 
19^J вполне присоединяется к мнению Ji. С. Берга, как известно, окончательно 
опровергнувшего необоснованные сомнения проф. Ф. Гольдера и других по этому 
вопросу. В. А. Самойлов вновь возвращается в гл. XIV к истории споров об откры
тиях Дежнева и весьма убедительно оспаривает все имеющиеся возражения по 
поводу морского плавания Дежнева.

Но книга В. А. Самойлова интересна не только для 'историка,— она конечно 
должна заинтересовать и этнографа. К ней приложено 19 таблиц, почему-то в книге 
не описанных; на них снимки, заимствованные прежде всего из известных тр у д о в  
Витзена, И. Идеса, С. Ремезова, из собрания рисунков художника экспедиции Бил
лингса Луки Воронина (напечатаны впервые в жури. «Советская Арктика», 1941, 
№  5, в статье покойных Ю. И. Бронштейна и Н. Б. Шпакенбург) и др. Среди рисун
ков в книге несколько таких, которые воспроизводятся впервые: «Жители Сибири.
Гравюра конца XVIII в. Собрание Государственного Исторического музея (ГИМ) 
в Москве»; «Жители Тобольска. Раскрашенная гравюра XVIII в.» из собрания того 
ж е ГИМ; «Оружие сибирских казаков XVII в.: рогатина, копья, берданки, внизу 
пищаль затинвая. Экспозиция ГИМ в Москве»; «Акварельные рисунки с рукописной 
карты начала XVIII в.» из собрания ГИМ в  Москве; «Ньшылан (коряк)»; «Ительмен 
(камчадал), едущий на собаках»; «Айн (курнлл)»; «Чукча»; «Бурятское оружие 
XVI— XVII зеков. Экспозиция ГИМ в Москве»; «Тунгус (эвенк) в охотничьем воору
жении. Гравюра XVIII в. Собрание Музея народов СССР»; две гравюры XVIII в. из 
собрания ГИМ в Москве «Сибирские казаки». Упомянутые выше гравюры ГИМ, с ко
торых сделаны снимки в книге, дают очень ценные материалы для этнографа Сибири
XVIII в., которому известно очень мало таких современных изображений; но 
кроме глухих ссылок об их принадлежности к XVIII в. по поводу рисунков 
в книге не дано никаких других пояснений, и это очень досадно, так как 
без таких комментариев пользоваться этими рисунками затруднительно. Изображе
ния нымылана, ительмена, айна и чукчи взяты с  «акварельного рисунка рукописной 
карты начала XVIII в.», хранящейся в собрании Государственного Исторического 
музея; можно было бы отметить, что эта рукописная карта давно уж е воспроизве
дена (правда, в весьма уменьшенном виде) среди «Карт Азиатской России», изд. 
J1. С. Багровым (Петроград, 1914, стр. 19) и обозначена там как «Карта Сибири 
Беринга 1730 года»; в 1941 г. в шведском журнале «Ethnos» (№ 3—4, стр. 128— 134) 
была напечатана статья К. Беркбом-а и Г. Монтелля «Two Bering maps in tihe Royal 
Library at' Stockholm», и одна из карт, о которой говорится в статье,—  копия той 
ж е карты первой экспедиции Беринга, причем два из изображений этой карты: 
«Тунгус оленный» и «Коряк» воспроизведены в журнале. Таким образом «рукопис
ная карта начала XVIII в.», на которой оказалось изображение, приведенное в книге
В. А. Самойлова на таблице после стр. 64,— та ж е карта первой экспедиции Беринга, 
которая была составлена' мичманом этой экспедиции П. А. Чаплиным в 1729 г.; при
надлежат ли ему изображения народов Северо-Восточной Сибири, которые имеются 
на его карте, сказать пока не могу.

А. Андреев

П есни гребенских казаков. П убликация текстов. Вступительная статья и коммен
тарии Б. Н. Путилова, Грозный, 1946, 313.

Рецензируемый сборник является первым выпуском издания «Фольклор терского 
казачества», выходящего в гор. Грозном под общей ред. М. И. Пруцкова.


