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Богораз (Тан-Богораз) Владимир Германович:  

высказывания о писателе  

 
Богораз (Тан-Богораз) Владимир Германович до крещения Натан Менде-

левич; псевд. Н. А. Тан, В. Г. Тан, Тан и д. р. 15 (27).4.1865-10.5.1936. 

Писатель, лингвист, этнограф. Публикации в журналах «Русское богатство», «Мир 

Божий», «Русская мысль» и др. Сборники рассказов и очерков «Чукотские рассказы» (СПб., 

1900), «Новое крестьянство» (М., 1905), «Мужики в Государственной думе» (М., 1907), 

«Очерки и рассказы» (т. 1-6; 2-е изд., СПб., 1904). Повести «Дни свободы» (СПб., 1906), «На 

Кузнецком тракту» (1906), «Крылоносный Икар» (1914), «На озере Лоче» (М., 1914). Романы 

«Восемь племен» (1903), «За океаном» (1904), «Жертвы дракона» (1909). до крещения Сбор-

ник «Стихотворения» (СПб., 1900; 4-е изд., СПб., 1910).  

 

  «В. Г. Богораз (Тан) – ссыльный народоволец, писатель, В. Г. Тан, Тан и др.; журна-

лист, этнограф. Его научные труды – монография по  чукчам (три тома на английском языке) 

была напечатана в Америке... Из ссылки он привез в Петербург кроме научного еще литера-

турный груз: стихи, рассказы, очерки, целые романы и еще неугасшую жажду – дайте дод-

раться! 

Он входил в аудиторию, круглый, как шар, волоча за собой полосатый большой ме-

шок вместо портфеля. Ставил мешок на пол. Плотно усевшись на стуле, начинал беседу с 

аудиторией. «Имейте в виду, – предупреждал он на одной из первых лекций, – этнографом 

может стать только тот, кто не боится скормить фунт крови вшам. Почему скормить, спра-

шивается? Потому, что узнать и изучить народ можно, только если живешь с ним одной 

жизнью. А у них вошь –  довольно распространенное животное». 

...Был Богораз подвижен и экспансивен, как в молодости. Вспоминается случай: мы, 

несколько человек студентов, сели в трамвай у университета. Видим, из МАЭ (Музей антро-

пологии и этнографии), тряся полосатым мешком, бежит Богораз. На повороте, у Дворцового 

моста, нагнал трамвай, на ходу вскочил на площадку. Увидел нас и, весело подмигнув, крик-

нул: «В каюры еще гожусь» [каюр –  возница, который управляет собаками, везущими нар-

ты. – Сост.]. Было ему в то время порядочно за шестьдесят. 

Он сохранил живую связь с северянами, входил в комитет Севера, был организатором 

Северного рабфака, преобразованного из Географического общества. Этнографическое отде-

ление было на географическом факультете» (Н. Гаген-Торн. Метопа). 
 


