
И. ВЛЭДУЦИУ

о  г о р н о -с к о т о в о д ч е с к о м  ХОЗЯЙСТВЕ
РУМЫНСКИХ МОКАН

(П о  материалам П а р а  Бы рсей)

Скотоводство наряду с земледелием на протяжении многих веков 
было одним из основных занятий румын. П риродные условия страны 
очень благоприятны  для  ведения скотоводческого хозяйства. В некото
рых областях  Румынии скотоводство было основным занятием всего 
населения или его значительной части, в других оно имело хотя и не 
главное, но большое хозяйственное значение; эти области и в настоящее 
время известны своими пастушескими традициями. К  ним относятся 
такие зоны, к ак  Кымпулунг Молдовенеск, зона Кэлиманских гор, зона 
гор Родна, Вранча, Ц а р а  Бырсей, зона Бран, зона Фэгэрашских гор, зо
на гор П арынг, Ретезат, Мехединц, часть западны х гор и др. Системы 
ведения скотоводческого хозяйства в этих зонах не были одинаковы
ми. Среди них этнографически очень важны м и интересным было отгон
ное скотоводство. Н аиболее известные зоны и центры отгонного 
скотоводства— Ц а р а  Бырсей (современной области Б раш ов) ,  Мэрджи- 
нимя (близ г. Сибиу, обл. Б р аш о в) ,  Ковасна и Брецку.

Одной из наиболее важ ны х групп румынских скотоводов были сэ- 
чельские моканы — выходцы из семи сел Ц а р а  Бырсей— Бачиу, 
Чернату, Туркеш, Сатулунг, Тырлунджены, Пуркэрены и Зизин, извест
ные так ж е  под общим названием Сэчеле. В Ц а р а  Бырсей отгонным 
скотоводством занимались в основном именно эти сечельцы, известные 
также под названием «бырсаны»; этим последним названием именова
лись скотоводы, происходившие из Ц а р а  Бырсей, но оно нередко д а в а 
лось и тем скотоводам, которые имели овец бырсанской породы. Н а зва 
ние «мокан» известно по архивным данным лишь с XVIII в. Сэчельскими 
скотоводами оно употреблялось в качестве самоназвания, обозначая их 
зан яти е— отгонное скотоводство. Однако между собой сэчельцы счита
ют моканами только крупных, зажиточных скотоводов. По-видимому, 
это название, означавш ее раньш е этнографическую группу румынских 
скотоводов, в X V III— XIX вв. приобрело и социальное значение. Н ебе
зынтересно отметить, что им стали обозначать крупных скотоводов из 
других сел Ц а р а  Бырсей, а т ак ж е  соседних брэнянских сел. Так как 
сэчельские скотоводы сами именовали себя «моканами», вполне допу
стимо обозначать этим названием сэчельских скотоводов в целом. О т
метим, впрочем, что вне пределов Транеильвании население других 
областей нередко назы вало термином «мокан» трансильванских овце
водов.

Сведения о быте и культуре сэчельских скотоводов приведены в ряде 
работ румынских географов, историков, лингвистов и др. В прошлом 
уделялось большое внимание изучению путей отгона скота, которыми 
пользовались трансильванские скотоводы,, в том числе сэчельские; изу
чение развития их хозяйства, быта, культуры и социальных отношений 
оставалось в стороне.
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В работах некоторых исследователей отразились различные национа
листические и расистские теории *.

В прошлом отгонное скотоводческое хозяйство сэчельских мокан не 
было сколько-нибудь полно изучено этнографами, нет и полного этно
графического описания их хозяйства, культуры и быта.

Систематическое изучение хозяйства, быта и культуры сэчельских 
скотоводов началось лишь несколько лет назад. Автор изучал 
архивные и музейные материалы  и проводил этнографические полевые 
исследования в селах, на горных и степных летних пастбищах. В 1956— 
1959 гг. отгонное скотоводство изучалось нами в Ц а р а  Бырсей, в зоне 
Брана, в зонах гор П рахова , Суриулуй, Пентелеулуй, в ряде районов 
Добрудж и, в Д унайских балтах, в степной зоне Бэрэгена, к такж е в го
рах Себеш, горах Кэлимань, в северной части .Восточных Карпат (Мол
дова) в зонах Б и каза  (обл. Б ак эу ) ,  Пэдурень (обл. Хунедоара). 
В 1958— 1959 гг. был собран сравнительный материал в Венгрии и Поль
ше.

В этой статье автор ставил перед собой задачу  описать лишь некото
рые стороны скотоводческого хозяйства, культуры и быта сэчельски'^ 
мокан в XIX и начале XX века.

Sk *  *

О бласть  Ц а р а  Бырсей расположена в юго-восточной части Трансиль- 
вании и в настоящ ее время административно входит в область Брашов, 
Она ограничена с трех сторон горами; ее богатые пастбища благоприят
ны для  ведения скотоводческого хозяйства. Н аселяю т села Ц ар а  Бы р
сей преимущественно земледельцы. В сэчельских селах основным зан я
тием местного венгерского населения в прошлом и теперь является зем
леделие. Румынское ж е  население этих сел в прошлом занималось преи
мущественно отгонным скотоводством. Л иш ь очень незначительная 
часть — особенно в Пуркэрены, Тырлунджены и Зизин — в прошлом 
веке зан и м алась  одновременно и земледелием. В некоторых селах Ц ара 
Бырсей — Рышнов, Зэрнеш ты — в прошлом были так ж е  крупные ско
товоды, занимавш иеся только отгонным скотоводством.

Источники XVII — XIX вв. со держ ат  ценные сведения о развитии 
скотоводческого хозяйства сэчельских мокан и позволяют заключить, 
что отгонное скотоводство было их главным занятием. В XIX в. можно 
Отметить существование двух категорий сэчельских, мокан: а) моканы, 
занимавш иеся в течение всего года скотоводством в Добруджанской 
степи и Д унайских балтах, т. е. в юго-восточных областях современной 
Румынии, и б) моканы, занимавш иеся отгонным скотоводством. Первые 
были немногочисленны, вторые составляли основную массу сэчельских 
мокан. Л етом они гоняли свой скот в горы Ц а р а  Ромынеаскэ и в М ол
давию, а зимой — в Д унайские балты, Д обрудж у, Бэрэган  и другие 
области, где находили выгодные условия для зимовки скота.

Сэчельские скотоводы не имели общинных горных пастбищ. Поэтому 
они «покупали», т. е. брали в аренду, на лето горные пастбища, нахо
дящиеся на южных склонах Карпат, у их владельцев. Н а зиму они поку
пали в боярских имениях корм для  скота, а в балтах  Д у н ая  ивовые 
ветви. В XIX в. было несколько мокан, приобретших горные пастбища 
в частную собственность.

Главной собственностью сэчельских мокан, кроме хозяйства в де
ревне, был скот — овцы и лошади. Д ер ж ал и  такж е коров и в незначи
тельном количестве коз. Основная часть продуктов скотоводства ш л а 'н а

... 1 Это особенно, ярко отраж алось в работах: J. G h е 1 a s s е, M ocanii Im portanja 
si'-evolu{ia lor social — economica in Rom lnia, B iicuresti, 1944; G. M o r o i a n u ,  Chipuri 
din Sacele, B rasov, 1939 «D. $ a n d r u .  M ocanii in D obrogea, Bucure$ti, 1946 и некото
рых других. . • -
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продажу. К аж дое  лето до  29 июня свежий сыр, Изготовленный в тырлах 
на горных пастбищах, продавался в так  называемые; «кэш эрии»— ма
ленькие предприятия, приготовлявшие каш кавал  (спрессованный сыр.) 
для  снабжения городов. Эти кэшэрии были организованы на различных 
горах  Ц а р а  Ромынеаскэ, обычно купцами. Сюда привозили свежий сыр 
из многих прилегающих тырл и там приготовляли кашкавал. Бурдюч
ную, брынзу моканы продавали т а к ж е  и в крупные города Ц ара  Ромы- 
йеаскэ, М олдавии ,или  Трансильвании. Ш ерсть и руно в необработанном 
виде продавались на суконные заводы Трансильвании или, после их 
переработки м оканками в грубую шерстяную ткань (pracoite) и сукно, 
прямо на рынках. Овечьи шкуры продавались кожевникам. Ягнят и 
кастрированных откормленных баранов покупали купцы Галаца, Браила 
« ‘Других городов, откуда больш ая их часть направлялась  в Константи
нополь. В середине XIX в. крупные моканы создавали  около своих род
ных сел так  назы ваемы е «залханале»  — маленькие предприятия, перера-* 
баты ваю щ ие мясо старых овец на сало. Вареное мясо продавалось бед- 
няка'м, а сало-— купцам для  изготовления свечей. Браш овские ремес
ленники закупали  у мокан рога, копыта и кишки овец и баранов. В этих 
зал х а н а л е  применялся наемный труд.

К XIX в. скотоводческое хозяйство сэчельских мокан достигло боль
шого развития. Архивные данные свидетельствуют о наличии больших 
стад  скота у мокан, о процессе дальнейшего классового расслоения: 
•существовала небольшая группа овцеводов, владевших крупными ста
дами овец и табунами лошадей. Были моканы, совмещавшие скотовод
ство с земледелием на арендованных ими землях валашских бояр^дру
гие ж е  покупали боярские имения; из них выделились впоследствии 
крупные торговцы. В первых десятилетиях XIX в. из сэчельских сел 
ежегодно на летние пастбища в Ц а р а  Ромынеаскэ перегонялись сотни 
тысяч овец, много лошадей, коров. Так, например, в реестре Бранской, 
Тимишской, Бузэуской, Ш анцской и Бреазской таможен отмечено, что 
в последние три месяца 1826 и в 1827 гг. из одних сэчельских сел выго
нялось на пастьбу около 350 тыс. овец, 12 770 волов и лошадей, 14 267 
коров и телят, 2774 сви ньи 2. По подсчитанным нами данным из семи 
сэчельских сел в 1838 г. в румынские княж ества было перегнано 439 594 
овцы, И 387 волов и лош адей, 7892 головы коров и телят, 13 371 коза, 
354 сви ньи 3.

Следует подчеркнуть, что для XIX в. архивные данные и воспоми
нания самих сэчельских скотоводов о богатых моканах особенно много
численны. Эти крупные скотоводы владели многотысячными отарами 
овец, большими табунами лошадей, стадами коров и т. д. Они арендо
вали крупные боярские имения и д а ж е  владели поместьями. В XIX в. 
хозяйство сэчельских скотоводов носило .развиты й  товарный характер. 
Имущественное неравенство и социальные различия отраж ались непо
средственно и в материальной культуре сэчельского населения, в том 
числе в типе поселения, двора, ж илищ а, в одежде и т. д.

С течением времени сэчельские поселения все более приобретали х а
рактерные для современности особенности. Они превратились в села 
городского типа, со многими улицами, по обеим сторонам которых рас
положены дома. Сэчельские села приобретали общий вид поселений нем
ц е в — жителей юго-восточной части Трансильвании. Однако на окраинах 
сэчельские поселения сохранили отчасти свои более древние традици
онные черты. • - • •

Деревенское хозяйство сэчельского скотовода невелико. Главная 
часть его — это собственно дом; с задней-стороны  к дому вплотную

2 Arhivele sta tu lu i B rasov, IV, U. 178.   ,
,3 Arhivele Statului, B ra jo v  Fond urbariale, Pachet LVIX, Caet 4, Pachet LXlX. 

C'aet 13; Pachet LI, C aet I, Pachet L V L /C aet- 6; Pachet L X V IIpC aet ’ 14;. Pachet LXX, 
Caet 15. Д..ЦО'. . .
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пристроены сарай  и стойло. Во многих хозяйствах сарай  и стойло обра
зуют вместе с домом Г-образную постройку. Д воры  небольшие; у более 
зажиточных скотоводов в них были построены кухни (cascioara); за 
сараем  и стойлом находится небольшой сад  с огородом. Д л я  отгонного 
скотовода не требовалось обширного приусадебного участка для па
стьбы скота, как  это встречается у групп населения, содержащих зимой 
скот в своих хозяйствах. Этим тип моканского деревенского двора суще
ственным образом отличался от типа усадеб, распространенных в других 
скотоводческих зонах страны.

Б огаты е скотоводы строили себе дома из кирпича на каменном фун
даменте, с несколькими просторными светлыми помещениями, с доброт
ными черепичными крышами и дымовой трубой, с массивным крыльцом, 
с хорошими подвалами, где хранили бурдючную брынзу и другие про
дукты скотоводческого хозяйства, с большими кирпичными воротами. 
Середняки-скотоводы старались  строить подобные дома, но меньшего 
разм ера.

Д о м а  бедняков строились из бревен или из камня и бревен, без фун
дамента и подвалов; они были покрыты дранкой и не имели дымохода. 
Внутренние помещения были небольшие, с маленькими окнами. Воро
та при таких домах строились простые, деревянные. Внутреннее убран
ство ж илищ  заж иточных и бедных скотоводов такж е  сильно различа
лось. В бедняцких домах догло сохранялась старая  меблировка: «тал- 
п а » — широкие бревна вдоль стены на вбитых в землю столбиках вме
сто кроватей, деревянные кровати, стулья и стол грубой поделки, боль
шой сундук находились в большой комнате. В сенях был расположен 
«очаг с камином без дымохода, небольшой шкаф для посуды и т. д. З а ж и 
точные скотоводы приобретали городскую меблировку — кровати, ш ка
фы, столы, стулья и т. д.; вместо очага ставили кирпичные печи или 
печи-голландки.

Социальные различия отраж ались  и в одежде. Заж иточная верхуш
ка сэчельских скотоводов еще в XIX в. стала отказываться от тради
ционной одежды. В особенности женщ ины стали носить одежду из до
рогих материалов, привезенных из столичных городов, как Будапешт, 
Вена и др. Бедняки-чабаны  продолж али  носить традиционную мокан- 
скую одеж ду — рубахи, домотканные белые крестьянские штаны, опин- 
ки (лапти),  кожух, глугу (плащ -накидку с капюшоном) и др.

С ам ая  распространенная форма хозяйственных товариществ у сэ- 
чельцев в прошлом — это объединение группы скотоводов, владевших 
несколькими сотнями овец. Они организовывали совместную тырлу, сов
местно ухаж ивали  за скотом и совместно охраняли его летом и зимой, 
иногда нанимали чабана, имевшего малое число скота. Расходы всей 
тырлы ее члены несли сообща. Все расчеты производились в денежном 
выражении. После вычета расходов на содерж ание овец в данный пери
од высчитывалось, сколько дохода приходится на одну овцу. Каждый 
хозяин получал доход в зависимости от количества его овец. Обычно 
такие расчеты производились два р аза  в год — весной за зимний период 
и осенью за летний период. К аж ды й хозяин сбывал свою долю дохо
да по собственному усмотрению, а скот оставлял  в этой же тырле. Т а 
кие тырлы нередко существовали много лет  подряд. Эти объединения не 
основывались исключительно на родственных связях, хотя и бывало, что 
несколько родственников объединяли свой скот в одну тырлу. В озмож
но, что в более раннее время кровнородственные связи играли в этом 
большую роль. Но у сэчельских скотоводов более простые и архаиче
ские формы объединений, при которых деревня содерж ала бы свой скот 
сообща, не сохранились. Следы такого рода объединений встречались 
вплоть до конца прошлого века в деревнях соседней зоны Брана — в 
Поарта, Моечиу де жос, Моечиу де сус, Ф ундата и др. Однако боль
шинство населения этих сел не занималось  отгонным скотоводством.
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Развиваю щ иеся  капиталистические отношения проникали и в ско
товодческое хозяйство, переплетаясь с пережитками феодальных от
ношений. В XIX в. крупные тырлаш и владели стадами в тысячи овец,- 
табунами в сотни голов лошадей, большими стадами коров. Д ля  ухода 
за ними нанимали чабанов либо из своих деревень, либо из соседних, 
особенно из бранских сел. Заж иточны е моканы платили чабанам нату
рой — давали  им от 2 до 12 овец в год, сообразно возрасту и выполня
емой чабанами работе в тырлах, а т ак ж е  пищу и одежду — пару 
опинок, рубашек, домотканные штаны, кожух, сарику и глугу. Многие 
старики-чабаны рассказываю т, что часто зажиточные моканы отказы
вались вы давать  им полностью обещанную одежду, ссылаясь на боль
шие расходы и на «невыгодность» скотоводческого хозяйства. К концу 
XIX и в начале XX в. чабанам  платили и деньгами. Крупные моканы 
в прошлом разреш али  чабанам  д ерж ать  своих овец в их тырлах, не оп
лачивая  расходы по пастьбе. Однако крупный мокан оставлял себе 
все продукты от овец чабанов. Ч абан ам  оставался лиш ь естественный 
приплод скота.

Ч абаны  нанимались на весь год. Они были обязаны  постоянно на
ходиться в ты рлах  своих хозяев и ухаж ивать  за скотом, круглосуточно. 
Многие моканы посещали свои тырлы только время от времени, чтобы 
взять продукты для  продажи. Все работы в тырлах исполнялись чаба
нами и сыроваром. Заж иточны е моканы — арендаторы и помещики, как 
Гологаны, П ы рлеа, Панэ, В лад  Ш ейтан, Д ж о р д ж е  В лад  и другие, имели 
на ты рлах  своего зам естителя, так  называемого скутаря. Из среды 
крупных сэчельских ты рлаш  выходило много крупных землевладельцев 
и купцов, особенно во второй половине XIX в.

Таким образом нет никаких оснований считать сэчельских овцево
дов XIX— XX вв. единым, недифференцированным обществом скотово
дов. Н екоторые бурж уазны е исследователи — Д ж . Моройану, И. Гелас- 
се, Д. Ш андру  и др. в своих работах, восхваляя именно зажиточных 
выходцев из сэчельских овцеводов, зам алчивали  факты эксплуата
ции бедных заж иточными и глубокие классовые противоречия в их 
среде.

В новых условиях развития скотоводческого хозяйства Румынии 
сельскохозяйственные коллективы успешно развивают и животноводче
ский сектор. В культуре и быте чабанов происходят коренные измене
ния.

* * *

Скотоводство у мокан в Ц а р а  Бырсей носит развитые формы этого 
типа хозяйства со специфическими чертами материальной и духовной 
культуры. Оно сохраняет много традиционных черт, которые наряду с 
историческими и другими источниками позволяют изучать развитие хо
зяйства, культуры и быта скотоводов Ц а р а  Бырсей на большом протя
жении времени.

Как указывалось, сэчельские скотоводы гоняли свой скот на летние 
пастбища в горах Ц а р а  Ромынеаскэ. Хозяева скота заблаговременно1 
арендовали эти пастбища. В ряде случаев один и тот ж е  мокан арендо
вал то ж е горное пастбище много десятков лет подряд. Моканы Ц ара  
Бырсей обычно гоняли свой скот на определенные участки гор Ц ара  
Ромынеаскэ — от гор Бырсей до гор Бузэу  включительно. Иногда они 
гоняли свой скот на летние пастбища в горах Родна, Кэлиманы, Чеа- 
хлэу, Сириулуй и другие. В ладея  большими стадами овец и выпасая их 
на одной и той ж е  горе много лет подряд, моканы стали строить посто
янные тырлы на этом участке. Этим они отличались от других скотово
дов, которые на одном участке горы строили по нескольку тырл, как 
это было в Кэлиманах, Родна, Ретезат, П ары нг и т. д. О том, что мока-
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ны отроили на одной горе только одну тырлу, свидетельствуют и архив
ные данные. В связи с этим следует отметить одну важ ную  черту, ко
торая  характерн а  для юго-западной части восточных Карпат. Кроме 
сэчельских овцеводов, на этих ж е  пастбищах обычно пасли свой скот 
ц жители других сел Ц а р а  Бырсей или города Браш ова ,  а такж е 
не занимаю щ иеся отгонным скотоводством жители сел Ц а р а  Ромыне- 
аскэ, расположенных к югу от Карпат. Это свидетельствует о постоян
ных связях  и непосредственном контакте между населением сел обоих 
склонов Карпат, что способствовало созданию ряда общих черт: куль- 
туры и быта населения этих областей. Этим же. можно объяснить и тот 
факт, что на протяжении всей Карпатской области, от гор Бырсей до: 
гор Вранча, встречаются те ж е  черты горного скотоводческого хоз^йст-? 
ва как  у сэчельских мокан, так  и у жителей, пасших свой скот па: этих" 
ж е  горах, но не занимаю щ ихся отгонным скотоводством. ; :о :  г
: Традиционный тип моканской стыны (овчарни), распространенный, 

всюду в горах, где моканы пасли скот, состоит из трех помещений:: 
«фиербэтоареа» — помещение, в котором обрабатывается, молоко, едяп 
чабаны и спит сыровар, «комарник», под которым чабаны доят овец, и 
«стына фоилор», где хранится бурдючная брынза. В моканских стынах 
все эти три помещения находятся под одной крышей, причем комарник, 
стоит либо в середине, либо с краю. Стыны имеют с задней стороны 
загон для  скота, называемый «струнга». Своей узкой частью сгрунга 
примыкает прямо к комарнику, через который овцы выгоняются на дой
ку. Вся хозяйственная жизнь на горных пастбищах сосредоточена, во
круг стыны. М оканские стыны строились прочно и использовались дли
тельное время. Однако именно эти традиционные черты моканской сты
ны заставляю т нас предполагать, что данный тип стыны все же не был 
первоначальным типом, распространенным несколько столетий тому 
н азад  на этих ж е  горных пастбищах, а сформировался по мере разви
тия скотоводческого хозяйства сэчельских мокан, вероятно, в XVIII в., 
если не раньше. То, что в скотоводческом хозяйстве мокан в прошлом 
встречались все формы укрытия скота от самых примитивных, когда 
д ерж али  овец под елью, а чабаны пользовались ветровыми заслонами, 
навесами, землянками и подобными несложными сооружениями,, лишь 
подтверж дает  правильность этого предположения. Дальнейш ие исследо
вания позволяют уточнить эти выводы.

Важной стороной рассматриваемой проблемы является изучение 
путей отгона скота, культурных и бытовых взаимосвязей с населением 
других областей Румынии и народами -соседних стран. В данной статье 
невозможно подробно остановиться на этих вопросах. Мы ограничиваем
ся  лиш ь указанием обычных путей отгона, которыми пользовались сэ
чельские моканы, держ авш ие свой скот на летних пастбищах Ю ж ных 
Карпат. Моканы, проводившие лето в горах Ц а р а  Бырсей и Бучедж ах, 
спускались в Синайю, откуда гнали свой скот через Посаду, Комарник, 
Гура Белией, Б р еа за  де сус, Б р еа за  де жос, Кымпина, Бэнешты и Пло- 
ешты, откуда они направлялись дальш е к Лолойяска, Мизил, Монтеору, 
Личиу, Л аргу , Рушеци, Будиштяну, Лишькотьянка, Визир, Цибэнешти,' 
рткуда переходили в балту. Часть  мокан, следуя по тому ж е  пути д о  
Албешти, дальш е двигалась  по берегам р. Яломице в направлении Кэ- 
зэнешты, Бордушелу, Гимпаци, Слобозия Веке, Хаджиенн, Д ы лга ,  Влэ- 
дены, Ч и оара ,  Цэндэрей, Михай Браву, Стэнкуца и у ж е  оттуда пере
ходила в балту. Д р у гая  часть сэчельских мокан от Слобозия спуска
лась  на юг к Кэлэраш и, откуда ш ла в села, расположенные в болоти
стых местах по Д унаю ,— в Чулница, Бейлику, Ж игэлия, Фетешты, Со- 
Каричиу, М алтези, Бордуш аны М ари и др.
_. Ч асть  мокан с гор Бырсей следовала в долину р. Дофтану. Этот 
путь вел только до р. Тешила, оттуда — к Вэлени де Мунте и далее че
рез Плоешты к М изил-Буэзу, Визиру, Гропени в балту. Некоторые мо-
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каны шли через Рым нику-Сэрат в направлении Галаца, откуда следо
вали к Болграду. После первой мировой войны некоторые сэчельские 
мс|к^аны стали выгонять скот на зимовку и в Трансильванию, однако 
старых традиционных путей в этой области не было; они шли в такие 
зоны, где находили достаточно корма для зимовки скота. Сэчельские 
моканы, доходившие до Д уная ,  очень часто переходили и в Добруджу, 
особенно в таких местах, как  Хыршова и Кэлэраши. Моканы оставля
ли свой скот на зимовку и в ряде имений в Бэрэган , где они покупали 
у местных бояр корм для скота. Н ебольш ая часть скотоводов Ц ара 
Бырсей, Сибиу и т. д. не отправлялась  в прошлом из зон зимовки в те 
ж е горы Ц а р а  Ромы неаскэ на летние пастбища, а выгоняла свой скот 
и в Восточные Карпаты .

В современной Румынии происходят коренные изменения в отгонном 
скотоводческом хозяйстве, во всей жизни и культуре чабанов. Созданы 
новые типы стын, отличные от. традиционнйх. НЬвые стыны имеют про
сторные помещения с большими огщэми, более.соответствующие потреб
ностям хозяйственной деятельности и жизни чабанов. Комарник строит
ся отдельно от стыны. При переработке молока используются новые ору
дия фабричного производства. Вместо старой одежды распространяется 
спецодежда, более удобная и практичная. В современных условиях но
вые формы организации скотоводческого хозяйства обеспечивает вла-, 
дельцам  скота, а т ак ж е  чабанам  высокий доход. Совершенно отлична, 
сегодняшняя ж изнь  чабанов от прежней. Они стали полноправными, 
членами общества и активно участвуют в построении новой жизни.

Н ар яд у  с отмеченными в наглей статье особенностями хозяйства, 
культуры и быта скотоводов Ц а р а  Бырсей в прошлом, следует, 
указать и на существование у них ряда  черт, общих для  всего румын-, 
скогр скотоводства. Примером могут служить знаки собственности на 
скот, распределение скота по отарам  и видам скота и соответственное 
использование пастбищ, постройки для  укрытия чабанов (землянка и 
др.), наличие некоторых общих элементов в стынах (открытый очаг, 
«талпа» для  спанья, некоторые предметы и орудия, используемые в бы
ту и при обработке молока) и т. д.

Скотоводство у румын развивалось  в тесной связи с другими хозяй
ственными занятиями, преж де всего с земледелием. Д а ж е  в тех обл,а-^ 
стях, где скотоводство было особенно развито, связи между скотовода
ми и зем ледельцами были постоянными. Часть населения горных и пред
горных областей наряду с разведением скота занималось и земледели-. 
ем; население ж е  областей, куда скотоводы гнали свой скот на зимов
ку, занималось в основном земледелием. В. то ж е  время оставшиеся в 
своих селах члены семьи скотоводов сохраняли теснейшие связи с зем
ледельческим населением своей области.
' Пастушеский быт и культура румынского народа имеют много сход

ных черт с пастушеской культурой и бытом соседних народов, что сви: . 
детельствует о тесных древних связях  между ними. Этнографическое 
изучение скотоводческого хозяйства, культуры и быта румын-скотовО- 
дов в сочетании с данными других научных дисциплин будет способ
ствовать решению некоторых более общих проблем истории румынского 
народа. Тесное сотрудничество с этнограф ам и соседних стран будет 
способствовать решению ряда общих вопросов развития культуры насе’-1 
лен и я на К ар п атам  • ,, , , •

- "1 ■ . S U M M A R Y - - '  >
•• 'The author deeribes the main/feat'Cire's: of th ’e economy, w ay -of life and m aterial 'cu l

ture of the so-called M okans-— cattle ; ra isera of th e  h ighland areas in the east of R ou- 
n p q ia  in the 19th and 20th centuries: :The~' article iŝ  based on archive m aterials jand 
on' field mhteriajs • collected by th e  ^author in 1956—59. \ . , ■ • v


