
'чайной церемонии: жаровня, котел, сосуд для горячей воды, полоскательница, ваза, 
подставка для черпака, палочки для углей (х и б а с и ), выполненный Нагоей Ягоро 
 ̂1886 г.), а также жаровня хибат и  (рис. 4).

Традиционные приемы создания и украшения изделий из металла сохраняются со
временными мастерами. Среди их работ и сосуд для кипячения воды (автор Нагано 
Тэцуси, 1972 г.) (рис. 5) и экран для письменного стола (автор Симидзу Нандзан, 
1936 г.), и ваза для цветов в форме ствола бамбука (автор Такамура Тоиотика, 
1963 г.), и тушечница с изображением ящерицы (автор Ямаваки Едзи, 1947 г.). Поиском 
современных форм отмечена великолепная работа Оти Кэндзо — ваза в форме фанта
стического цветка (1967 г.) (рис. 6).

Одним из видов изобразительного искусства в странах Восточной Азии с глубокой 
древности является каллиграфия.

На выставке была представлена также большая коллекция работ участников Ас
социации мастеров современной каллиграфии (создана в 1948 г.). Среди экспонировав
шихся работ были каллиграфические копии со старинных оригиналов-начиная с древ
нейших надписей на черепашьих пластинках, на камне и металле. Другую большую 
группу составляли произведения, в которых художники выражали свое художественное 
понимание и видение отдельных иероглифов. Среди многих прекрасных работ хочется 

■отметить свиток, принадлежащий кисти Такэси Соофу, «Дитя» (рис. 7).
Во время работы выставки приехавшие из Японии участники Ассоциации мастеров 

каллиграфии дали для советских зрителей несколько сеансов каллиграфического письма. 
В одном из залов демонстрировалась также чайная церемония.

Касаясь проблемы соотношения традиционного и нового в декоративно-прикладном 
искусстве Японии, Фукунага Сигэки справедливо замечает, что его сохранение и раз
витие объясняются тем, что на протяжении многих веков крупнейшие мастера осущест
вляли «революционные попытки к прогрессу и совершенствованию»5. Наконец, выставка 
убеждает: традиции декоративного искусства живы и благодаря тому, что лучшие про
изведения народных мастеров стали непременной принадлежностью повседневного 
быта японского народа.

Прошедшая в Москве с большим успехом выставка «Традиции и современность в 
декоративном искусстве Японии» способствовала дальнейшему укреплению культурных 
контактов между нашими странами и народами.

Р. Ш. Джарылгасинова

5 Ф у к у н а г а  С и гэ к и . Указ, раб., с. 5.

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В июле — августе 1979 г. состоялась ан- 
ггрополого-этнографическая экспедиция ка
федры этнографии и антропологии истори
ческого факультета Ленинградского госу
дарственного университета им. А. А. Жда
нова в Мордовскую АССР. Цель работы — 
сбор этнографического материала по теме 
«Обряды и представления, связанные с 
жилищем», а также антропологическое 
изучение коренного населения.

В экспедиции приняли участие: 
H. Н. Цветкова (начальник экспедиции) и 
студенты исторического факультета ЛГУ: 
Ю. Вотяков, П. Горегляд, О. Кириллова, 
Н. Кирюхина, Л. Курбанов, И. Поляков, 
С. Поляков, Л. Попова, Т. Щепанская.

Экспедиция работала в шести районах 
Мордовской АССР — трех эрзянских и 
трех мокшанских, в селах: Мокшалей и

Пянгилей Чамзинского района, Шугурово 
Болыиеберезниковского, Сабаево Кочку- 
ровского, Колопино Краснослободского, 
Старая Теризморга Старо-Шайговского и 
Болдово Рузаевского районов. Это круп
ные села, в которых коренное население 
численно преобладает и до сих пор qpxpa- 
няет своеобразие в этнографическом обли
ке и языке.

Экспедиционный отряд был разделен на 
две группы: одна проводила антропологи
ческое обследование, другая, совершая 
подворный обход, собирала этнографиче
ский материал и экспонаты для музея 
при кафедре, делала выписки из похозяй- 
ственных книг сельских советов.

Все участники этнографической группы 
вели полевые дневники, где фиксировались 
материалы по духовной культуре, прежде

157



всего по дохристианским верованиям 
мордвы. Кое-где в обследованных районах 
среди представителей старшего поколения 
еще сохраняется вера в колдунов, ведунов 
и ворожеек, которых информаторы четко 
дифференцируют.

Члены экспедиции записали также ска
зания о хозяйках — «матерях» леса (Вирь- 
ава), поля (Паксяава), воды (Ведьава). 
Собраны материалы по верованиям и об
рядам, связанным с выбором места для 
жилища и материалов для дома. Описаны 
обряды, сопровождавшие строительство 
дома в целом («помочь», закладка дома) 
и отдельные его этапы (укладка первого 
венца, «матки» и оформление красного 
угла и т. д.), оставление старого дома, об
ряды, предшествующие въезду в новый 
дом, переезд в новый дом (вход в новый 
дом и его обживание), а также представ
ления о домовом. Собраны сведения о свя
зи обрядов семейного цикла (родильных, 
свадебных, погребальных) с жилищем.

Участники этнографической группы 
стремились фиксировать как степень со
хранности национальных черт в культуре 
и быту мокши и эрзи, так и изменения, 
произошедшие в них за последние 15 лет. 
Однако задача сбора массового материала 
по современности перед нами не стави
лась.

Программа антропологического обсле
дования включала антропоскопию и антро
пометрию головы, лица и тела, получение 
отпечатков ладоней и пальцев, а также 
зубных слепков, антропологическую фото
графию. Всего было обследовано около 
600 человек, принадлежавших к 6 этно- 
территориальным группам, 3 из которых 
изучались впервые. Эти материалы позво
лят по-новому осветить ряд проблем и 
прежде всего вопрос о влиянии смешения 
эрзи и мокши на формирование антропо
логического облика мордвы.

Все собранные материалы — полевые 
дневники, небольшая коллекция утвари, 
фотоматериалы (30 черно-белых пленок), 
589 отпечатков ладоней и пальцев, 77 зуб
ных слепков — сданы в архив кафедры 
этнографии и антропологии исторического 
факультета ЛГУ.

H. Н. Цветкова
*  *  *

С 29 августа по 15 сентября 1979 г. со
трудники Ошского областного историко
краеведческого музея С. Асанканова (руко

водитель экспедиции), Б. Исамбаева щ 
Э. Шамилов, Э. Сулайманов (Ин-т исто
рии АН Киргизской ССР) и фотограф- 
p. Абдрасулов провели полевые исследо
вания в отдаленных селениях Фрунзенско
го, Баткенского и Советского районов Ош
ской области. Цель экспедиции — выявле
ние и сбор этнографических коллекций 
для вновь организуемого Музея декора
тивно-прикладного искусства киргизского- 
народа, который должен открыться на 
горе Сулайман.

Работа велась в селах, среди жителей 
которых преобладают киргизы. Во Фрун
зенском районе — это села Пульгон, Ороз- 
беково (бывш. Охна), Зар, Учкун; в Бат- 
кенском — Кара-Бак, Палал, Роут, Ак-Та- 
тыр; в Советском 1— Кара-Кулджа, Кара- 
Кочкор, Сары-Булак, Тоготой, Чалма,. 
Арал, врук, Ак-Кунгой, Беш-Кемпир в 
Сары-Камыш.

Во всех населенных пунктах члены эк
спедиции в первую очередь старались 
установить контакты с известными народ
ными мастерами и мастерицами — ковров
щицами и ткачихами, плетельщиками и 
вышивальщицами, ювелирами и деревооб
делочниками, а также с теми, кто бережно 
сохранил до наших дней предметы тради
ционного быта и изделия прикладного 
искусства киргизов.

Полевые исследования велись путем не
посредственного наблюдения, встреч и бе
сед с народными умельцами и информато
рами. В селе Орозбеково Фрунзенского 
района нам удалось приобрести обильно 
украшенный вышивкой подвесной мешочек, 
для хранения посуды — баш т ы к, образец 
домотканины — т ерме, изготовленную из 
домотканины и украшенную вышивкой 
конскую попону — д и к е к , подседельник — 
ш и р д а к , вышитую полоску для украшения 
интерьера юрты — а ш к а н а  б а ш ы  и другие 
предметы. В этом же селе мы нашли мно
жество предметов традиционного киргиз
ского быта: различной формы и назначе
ния деревянную утварь, инструменты юве
лира и деревообделочника, действующий 
ткацкий станок -— о р м о к , огниво — ч а к м а к , 
старинную мужскую верхнюю одежду из 
домотканины — ч е п к е н , ковровую поло
ску — ч а в а д а н , различного вида накосные 
украшения из бахромы с нанизанными на

1 В Советском районе работали два со
трудника — Э. Шамилов и Э. Сулайманов.
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них штампованными серебряными пласти
нами и др. А в селе Кара-Бак Баткенского 
района мы нашли ряд оригинальных изде
лий прикладного искусства: вышитую с 
лицевой стороны подушку— с а й м а  б а л ы ш ,  
декоративную полоску из домотканины — 
к а д ж а р ы  б о о , надседельник из ковра — 
к и л е м  к о п ч у к . Мастерица Маткадырова 
Bÿcaftpa из села Кара-Кулджа Советского 
района в фонд музея передала различные 
женские украшения — несколько старин

ных колец, серебряный браслет и накосное 
украшение из серебра и бахромы.

В итоге члены экспедиции собрали око
ло ста предметов, характеризующих деко
ративно-прикладное искусство киргизов. 
После соответствующей обработки (науч
ное описание, паспортизация) коллекции 
займут достойное место в залах нового 
музея..

Э. Сулайманов


