
зергаются беспощадному уничтожению. Особую опасность представляют заокеанские 
туристы, а также контрабандная торговля предметами африканского традиционного 
аскусства и археологическими находками, цены на которые на мировом рынке в по
следние годы резко возросли. Участники конференции потребовали от властей приня
тия действенных мер по охране исторического наследия африканских народов.

Известный африканский историк Дж. T. Н и а н ь, работающий ныне в Сенегале, 
сризвал активизировать работу по сбору и публикации устных исторических тради
ций, которым угрожает полное исчезновение или, по крайней мере, нивелировка под 
влиянием современных массовых средств информации. В самом деле, африканские ра
диостанции широко включают в свои программы фольклор, в частности, исторические 
сказания, героические песни, что не может не оказывать своего воздействия на устные 
традиции. Можно привести и другой пример: французское радиовещание передало на 
Африку пьесу С. Конате «Великая судьба Сундиаты», в которой весьма вольно ин
терпретируется историческое прошлое. Радио все чаще выступает как сильнейший со
перник устной традиции, деформируя и осовременивая ее, в связи с чем она перестает 
служить достоверным историческим источником. Участники конференции указали так
же на необходимость расширить географический район поисков мандингских тради
ций, в частности в Гамбии и Гвинее-Бисау.

Подводя итоги конференции, сенегальский ученый А. Б а т и л и заявил в интервью 
местной газете, что она прошла успешно и дала возможность подытожить исследова
ния ряда важных проблем истории и этнографии народов Западной Африки. Однако, 
сказал он далее, работа этим не завершается, так как предстоит еще много сделать для 
сбора и изучения исторических традиций народов излучины Нигера. Кроме того, не
обходимо расширить ареал поисков как за счет менее изученных регионов, так и в раз
личных слоях населения.

Следующую научную встречу, посвященную прошлому государства Сонгай, на
мечено провести в будущем году в столице Республики Нигер г. Ниамее. Нынешняя 
конференция в Бамако свидетельствует об успехах молодой африканской историогра
фии в важном деле расширения источниковедческой базы изучения прошлого народов 
Западной Африки.

Д. П. Урсу

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

С 21 июня по 2 августа 1076 г. сектором 
этнографии восточнославянских народов 
Института этнографии АН СССР была про
ведена экспедиция (Южнорусский отряд) 
в Курскую область с целью изучения исто
рии формирования традиционной культуры 
населения и современных этнических про
цессов.

В составе отряда работали ьаучные сот
рудники Института Л. Н. Чижикова (на
чальник отряда), Т. А. Листова, 
В. И. Агафонов (художник), практиканты 
Е. Д. Оразбеков (стажер-исследователь из 
Казахстана) и Н. В. Ушаков (студент ЛГУ), 
фотограф Б. И. Смехов, шофер М. Б. Иб
рагимов. Кроме того, в работе отряда 
приняли участие научные сотрудники Кур
ского областного краеведческого музея 
Л. Я. Беляева, 3. В. Золотарева, В. Ф. 
Печкарев. Они знакомились с методикой 
сбора этнографических материалов и при
обрели для музея значительное число 
предметов традиционной одежды, декора
тивного ткачества и вышивки.

На юго-западе Курской области обследо
вано девять сел: Локоть Рыльского района,

Званное и Будки Глушковского района, 
Будище и Саморядово Суджанского р-на, 
Долженково, Бегичево, Рыбинские Буды и 
Филатово Обоянского р-на, а также укра
инское село Хорьковка Глуховского р-на 
Сумской области.

В результате многочисленных бесед с 
информаторами и этнографических наблю
дений были собраны сведения, характери
зующие различные аспекты материальной 
и духовной культуры населения с кон
ца XIX в. до настоящего времени. Путем 
обработки данных похозяйственных книг 
в четырех сельских советах (более 3000 хо
зяйств) получены статистические данные о 
численности и структуре современной 
семьи, занятиях и уровне образования чле
нов семьи, времени постройки домов. Изу
чены и зафиксированы этнографические 
коллекции из фондов краеведческих музеев 
Курска и Рыльска, народных музеев горо
да Суджы и села Крупец. Заснято 1033 
кадра черно-белой пленки и 133 кадра 
цветной обратимой пленки, сделано 79 ри
сунков.

Этнографическое обследование населения
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исследуемого района выявляет сложные 
процессы формирования традиционной 
культуры. Для изучения были выбраны 
села, различавшиеся в прошлом этническим 
составом населения, а также социально- 
экономическим положением крестьян. Села 
Будище, Саморядово, Долженково, Фила
тове, Бегичево заселялись в процессе осво
ения края в XVI—XVII вв. служилыми 
русскими людьми, причисленными позднее 
к душево-четвертным или казенным кре
стьянам; села Локоть, Званное, Будки при
надлежали помещикам.

Наряду с селами, основанными русскими, 
приходившими из разных районов России, 
были обследованы селения (Званное, Ры
бинские Буды, Хорьковка), заселенные 
украинскими переселенцами.

Сложная история населения, различия 
в социально-экономическом развитии сел 
Курской губернии, неоднородность этни
ческого состава в эпоху феодализма отра
зились на формировании традиционно-бы
товой культуры. Хотя в быту русских дол
гое время преобладали культурно-быто
вые черты, свойственные населению южно- 
русских районов, однако сохранились и 
традиции, принесенные в процессе заселе
ния края служилыми людьми из централь
ных губерний России (среднерусский план 
хаты, комплекс одежды с сарафаном и ко
кошником и др.). Смешанное чересполос
ное русско-украинское расселение- в юго- 
западных уездах Курской губернии, а так
же более поздние культурные взаимосвя
зи двух восточнославянских народов, про
явились во взаимодействии русских и 
украинских черт в говорах, в жилище, 
пище, свадебном обряде и др.

Особое внимание члены экспедиции уде
лили исследованию соотношения традиций 
и инноваций в современном быту сельских 
жителей. Наиболее интересными с этой 
точки зрения оказались села Будище, Са
морядово, Долженково, Филатово и Беги
чево. Развитие социалистического быта к 
усиление в нем интернациональных особен
ностей не исключают сохранения местных 
традиционных черт культуры, сложивших
ся в предшествующие столетия. Наиболее 
ярко традиции проявляются здесь в одеж
де, в народном искусстве (декоративное 
ткачество, вышивка), в свадебных обря
дах, в народно-поэтическом творчестве.

Собранные в экспедиции материалы по
зволят в дальнейшем всесторонне осветить 
процессы развития традиционно-бытовой 
культуры населения на протяжении по

следнего столетия, выявить сущность и 
закономерности изменений быта в совет
ское время, исследовать сложные вопросы 
взаимовлияния русских и украинских черт 
в культуре.

В настоящее время проводится обработ
ка полевых материалов, после чего они 
будут сданы в научный архив Института 
этнографии АН СССР.

Л. Н. Чижикова

*  *  *

С 1968 г. Союз художников РСФСР ве
дет полевые исследования в Каргополь- 
ском районе Архангельской области. Рабо
та проводится членами и активом комис
сии по народному искусству Союза худож
ников и искусствоведами Художественно
го фонда РСФСР Л. Ф. Крестьяниновой, 
Н. А. Филёвой, Л. И. Беслеевой, С. А. Во
робьевым, О. А. Миримановой и автором 
заметки. Цель работы — выявить очаги 
традиционных художественных промыслов 
и собрать образцы современного народного 
искусства.

Особое внимание уделяется каргополь- 
ской игрушке, которая в последние годы 
привлекает к себе пристальное внимание 
этнографов, искусствоведов и художников. 
Интерес этот не случаен: игрушка отли
чается выразительной пластикой и строй
ной системой росписи, архаичностью обра
зов и орнаментальных мотивов.

Еще недавно исследователям был зна
ком совсем небольшой круг мастеров, сре
ди которых заметно выделялось творчест
во И. В. Дружинина, С. Е. Дружинина и 
У. И. Бабкиной.

Ульяна Ивановна Бабкина родилась в 
1888 г. и 85 лет прожила в деревне Гри- 
нёво. Три года назад она переехала в Кар
гополь.

Из всех мастеров местного промысла 
лишь одна она донесла до нас далекий 
языческий образ «Полкана» (Кентавра), 
делала «Полканиху», а также бабу и древо 
с «тетерками», «утушек», «Сиринов», 
«знамённых» коров, баранов и оленей с 
красными крестами на боку и многое дру
гое. Творчество замечательной северной 
мастерицы сегодня широко известно не 
только в нашей стране, но и далеко за еэ 
пределами. Игрушки У. И. Бабкиной 
экспонировались в США, Японии, Италии, 
Канаде.
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Но в окрестных деревнях и селах могли 
жить и другие талантливые хранители ста
рого промысла. Их искали мы не только в 
границах Печниковского сельсовета, где 
прежде был большой куст гончаров-ремес- 
ленников, а й в  Ловзонгском, Ошевенском 
п других сельсоветах. Здесь мы познако
мились с такими мастерами, как А. В. За
вьялова, С. И. Рябов, Е. А., Л. Е. и 
H. Е. Дружинины.

Процесс создания игрушек и портреты 
мастеров мы фиксировали на фотопленку. 
Таких кадров сделано уже около тысячи.

Большой интерес представляют для нас 
бытующие в крае поверья, обряды и обы
чаи, а также песни и сказки, которые зна
ют и исполняют мастера. Фотоматериалы и 
записи на магнитной ленте, а их набралось 
около ста, хранятся в личных архивах 
участников поездок.

Все это дает возможность еще глубже 
понять творчество каргопольских народных 
мастеров, а лучших из них рекомендовать 
для работы в Художественном фонде 
РСФСР.

Собранные в поездках материалы будут 
использованы в монографии «Каргополь- 
ская глиняная игрушка».

Г. П. Дурасов

*  *  *

С 17 мая по 8 августа 1976 г. в Анадыр
ском, Иультинском, Провиденском и Чу
котском районах Чукотского национально
го округа Магаданской области работала 
эскимосская группа Северной экспедиции 
Института этнографии АН СССР (руково
дитель М. А. Членов). В задачи группы 
входил сбор разнообразных материалов по 
традиционной и современной культуре 
азиатских эскимосов, анализ традиционных 
форм социальной организации и их транс
формации в условиях социалистического 
строительства, исследование систем родст
ва у различных территориальных групп, 
составление генеалогических схем. В соот
ветствии с этими задачами маршрут про
легал по местам сосредоточения эскимос
ского населения. Группа работала в посел
ках Уэлькаль, Ново-Чаплино, Сиреники, а 
также в районных центрах Провидения, 
Лаврентия и Эгвекинот, в г. Анадыре, где 
в последние годы появилась достаточно 
многочисленная группа науканско-эски- 
мосской интеллигенции. Кроме того, груп

па побывала в Магадане, где ознакоми
лась с документами областного архива.

Поселок Уэлькаль на южном берегу за
лива Креста, где сейчас живет примерно 
140 азиатских эскимосов, до сих пор не по
сещался специалистами, изучающими эски
мосов. Как удалось выяснить, поселок воз
ник в результате малоизвестных эскимос
ских миграций на юг из района бухт Про
видения и Тасек (Ткачен) в 20-х годах 
нашего столетия. В настоящее время все 
уэлькальские эскимосы относят себя к так 
называемой чаплинской группе (у н га зи г- 
мит). Однако в период заселения побе
режья залива Креста около 50 лет тому 
назад в миграционном движении приняли 
участие и представители других южных 
эскимосских племен, в частности аватмит, 
тасегмит и сыгыныгмит.

В Уэлькале были составлены подробные 
генеалогические схемы всех жителей посел
ка и их предков и определены генеалоги- 
ские привязки к общим схемам унгазигмит, 
составленным ранее.

В окрестностях Уэлькаля было обнару
жено крупное селище, называемое местным 
населением Уалъкара. Оно представляет 
собой остатки примерно 50 землянок, рас
положенных тремя параллельными рядами 
вдоль берега моря. Наиболее удаленный 
от берега ряд производит впечатление са
мого древнего. Размеры селища позволяют 
предположить, что Уалъкара является 
крупнейшим памятником такого рода на 
территории Чукотки, так как количество 
землянок на уже известных объектах обыч
но не превышает 15—20.

В Провиденском и Чукотском районах 
работа группы была сконцентрирована 
главным образом на исследовании племен
ного и кланового состава азиатских эски
мосов. Удалось значительно расширить 
фонд генеалогических материалов, в част
ности по таким слабо известным группам, 
как кивагмит  и тасегмит, отдельным кла
новым группам внутри унгазигмит, напри
мер лякагмит , по науканцам. Некоторая 
ясность внесена в проблему формирования 
смешанной чукотско-эскимосской группы 
кивагмит-тасегмит, открыто внутреннее 
клановое деление кивагмит, прослежены 
сложные взаимоотношения этой группы с 
соседними — аватмит.

В качестве предварительного вывода 
можно утверждать, что существовавший 
взгляд на возникновение кивагмит в ре
зультате ассимиляции чукчами эскимосско
го населения не подтверждается фактами.
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Скорее можно говорить о постепенном пе
реходе на эскимосский язык немногочис
ленной чукотской в своей основе группы 
тасегмит, населявшей некогда поселок Та
сек (Чечен). Возможно; что и сами киваг- 
мит или один из их кланов имеют чукот
ское происхождение, но впоследствии под
верглись эскимосской ассимиляции под 
влиянием соседних племен аватмит и ун- 
газигмит. На основании зафиксированной 
устной традиции можно предположить, что 

- процесс очукочивания, происходивший сре
ди унгазигмит, приводил к отторжению 
ассимилированных эскимосов и слиянию их 
с оленеводческими группами в тундре, а не 
к появлению чукотских зверобойных посел
ков, как это предполагалось ранее.

В плане наших исследований был прове
ден осмотр и фиксация сравнительно не
давно покинутых эскимосских поселков, 
главным образом тех, которые существо
вали в XX в. Были сделаны съемки быв
ших поселков Кивак, Тасек, Унгазик (Ста
рое Чаплино), Тыфлъык, Унгиырамкыт, 
Ингахпак, Напакутак и Сиклъук. В каж
дом из таких поселков фиксировали число 
яранг и землянок и, там где это было воз
можно, имена людей, живших в них. Полу
ченный материал представляет собой 
прекрасный источник для реконструкции 
традиционных форм социальной организа
ции.

На о. Иттыгран М. А. Членовым совме
стно с сотрудниками чукотской группы Се
верной экспедиции Института этнографии 
АН СССР Е. Михайловой и А. Азаровым 
был обнаружен необычный памятник, наз

ванный «Китовая аллея». Он представляет 
собой остатки культового сооружения в 
виде двух параллельных рядов черепов 
гренландских китов и врытых в землю 
столбов из челюстных костей этого же 
животного. Аллея протянулась, приблизи
тельно на 500 м  вдоль берега моря неда 
леко от бывшего поселка Сиклъук. При ее 
сооружении использовано 45 черепов. Ки
товая аллея — уникальный памятник, не 
имеющий, насколько известно, прямых ана
логий в циркумполярной зоне. Уже одно 
это определяет необходимость его тща
тельного исследования. Оно не могло быть 
осуществлено сотрудниками группы, обна
ружившими аллею случайно и пробывши
ми на ней не более двух часов.

Во всех исследуемых районах сотрудники 
группы уделяли много внимания анализу 
процессов современного этнического разви
тия азиатских эскимосов и ходу социали
стического строительства в эскимосских 
поселках. Хочется с удовлетворением от
метить, что работа протекала в тесном 
контакте и при непосредственном участии 
многих наших эскимосских товарищей, 
проявивших большой интерес к исследо
ваниям.

Были также налажены полезные деловые 
связи с районными советскими и партий
ными организациями Провиденского и 
Иультинского районов.

Собранные материалы обрабатываются 
и будут сданы в архив Института этногра
фии АН СССР.

М. А. Членов


