
КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В июле—сентябре 1979 г. в Мордовской 
АССР была проведена этнографическая 
экспедиция (руководитель В. Н. Мартья
нов), в составе которой работали науч- 
Еые сотрудники Научно-исследователь
ского института языка, литературы, исто
рии и экономики при Совете Министров 
Мордовской АССР (НИИЯЛИЭ) 
А. С. Лузгин, П. М. Мезин, В. Ф. Разжи- 
вин, В. П. Тумайкин, H. С. Шаляев, аспи
ранты Н. В. Апанин, Н. Ф. Беляева. В эк
спедиции участвовали также студенты 
ясторико-географического факультета 
Мордовского государственного универси
тета им. Н. П. Огарева.

Цель экспедиции — изучение современ
ного быта мордовского сельского населе
ния. Сведения собирались по следующим 
разделам: материальный быт, семья, се
мейный и общественный быт. Сбор их 
осуществлялся методом наблюдения и пу
тем бесед с информаторами по вопросни
ку «Формирование социалистического бы
та мордовского села», составленному со
трудниками сектора археологии и этно
графии НИИЯЛИЭ. В основу вопросника 
легла культурно-бытовая анкета, подго
товленная в 1934 г. Мордовским научно- 
исследовательским институтом материаль
ной культуры и Средневолжским бюро с 
щелью изучения культурно-бытовых изме
нений в Мордовии за годы, прошедшие 
после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции (Рук. фонд НИИЯЛИЭ, 
ед. хр. И—157—160). Чтобы иметь сопо
ставимую информацию было решено по
сетить как можно больше семей, обследо
ванных экспедицией 1934 года.

Для получения репрезентативной вы
борки в обследование, кроме одиннадца
ти селений, в которых работала экспеди
ция 1934 года, были включены еще 7 по
селений. В итоге экспедицией было охва
чено 18 населенных пунктов различного 
функционального типа. В 8 эрзянских 
•Ардатовский, Атяшевский, Дубенской, 
Кочкуровский, Торбевский районы) и 
10 мокшанских поселениях (Атюрьевский, 
Зубово-Полянский, Инсарский, Темников- 
ский районы) было обследовано 2100 се
мей, что составляет около 5% всех Mop- 
д. неких семей, проживающих в сельской 
местности Мордовской АССР.

Полущенные материалы обрабатывают-

Участниками экспедиции заснято свы
ше 300 кадров черно-белой и цветной 
пленки. Полевые материалы после обра
ботки будут сданы в архив Мордовского 
научно-исследовательского института язы
ка, литературы, истории и экономики.

А. С. Лузгин
* *  *

Западно-Туркменский отряд_Среднеази- 
атской экспедиции Института этнографии 
АН СССР в 1979 году работал с 10 ок
тября по 5 ноября в следующем составе: 
Г. П. Васильева (начальник отряда), 
О. Б. Наумова, Е. Н. Перцова, А. М. Жму- 
люкин (фотограф и архитектор), 
С. А. Кульков (шофер).

Полевые исследования проводились в 
колхозах и совхозах Марыйской и Ашха
бадской областей Туркмении (районы — 
Векиль-Базарский, Марыйскнй, Иолотан- 
ский, Тахта-базарский, Кушкинский, Се- 
рахский и Каахкинский). Работа велась в 
9 колхозных и 2 совхозных поселках. 
Цель экспедиции — сбор материала для 
«Историко-этнографического атласа Сред
ней Азии и Казахстана» по темам «Посе
ление и жилище» (главным образом пере
носное и временное) «Одежда и украше
ния», «Прикладное искусство» и др. Соб
ран материал по нательной и верхней 
современной и старинной одежде девушек 
и женщин, старинной традиционной муж
ской и детской одежде, зафиксированы 
виды покупных и домотканных тканей, 
виды вышивок на одежде. Продолжа
лось изучение женских и детских украше
ний. Данные, полученные в этом году, во 
многом дополнили и уточнили собранный 
ранее материал. Так, удалось посетить 
двух мастеров-ювелиров, сфотографиро
вать ряд инструментов и записать их на
значение, а также некоторые приемы, при
меняемые в работе, в частности при при- 
паивании деталей на серебре и при золо
чении изделий. Интересно, что сердолик- 
«хакык» — камень, наиболее широко при
меняемый в ювелирных изделиях турк
мен, у населения Марыйской области на
зывается «машат» или «машади», т. е. 
«мешхедский» (Мешхед — город в северо- 
восточном Иране), что указывает на ме
сто его добывания. Как и в прошлые го
ды, изучались узорные войлоки турк-
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мен — один из наиболее широко распро
страненных в настоящее время видов их 
народного декоративно-прикладного
искусства.

При сборе материала по темам «Посе
ления и жилище» основное внимание бы
ло обращено на переносное жилище — 
юрту ( г а р а  е й )  и на различные виды юр
тообразного камышевого жилища (тога-  
л а к  и м о в е д е к л и ) ,  являющегося переход
ным к оседлому. Членам отряда удалось 
обмерить 8 юрт в селениях Векиль-Базар- 
ского и Марыйского районов, где этот 
вид жилища еще бытует в качестве лет
него и ставится на усадьбе рядом с кир
пичным домом. Особое внимание было 
обращено на форму купола (это один из 
основных признаков, определяющих этни
ческую принадлежность владельца юр
ты). В каждом случае тщательно выяс
нялись место и время изготовления дере
вянного остова, а также этническая при
надлежность мастера — у й ч и  ( е й ч и ) .

Круглые в плане постройки из камыша 
с куполообразной крышей в прошлом ши
роко бытовали среди туркмен-салыров 
Серахса и Ходжамбаса и среди эрсари 
среднего течения Амударьи, встречались 
они и у сарыков Мургабского оазиса. Эти 
жилые постройки были разными по кон
струкции, и жилище каждой из указанных 
этнических групп имело свои особенности. 
В наши дни эти простейшие виды жилища 
лишь кое-где сохраняются как хозяйст
венные постройки и надо считать большой 
удачей, что членам отряда удалось самим 
увидеть, измерить и сфотографировать в

Тахта-Базарском районе сарыкское т 
л а к - к е п б е .

Продолжалось изучение куполообраз
ных домов из битой глины и сырцово! 
кирпича, распространенных в прошлом у 
туркмен прикопетдагских районов. Отряд 
посетил четыре покинутых сравнительна 
недавно (лет 20—30 назад) поселенн* 
туркмен-салыров и текинцев в Серахскож 
и Каахкинском районах. Во всех этих се
лениях, наряду с обычными для туркмев 
домами из сырцового кирпича с плоскими 
крышами, встречались и куполообразные 
дома, развалины которых с частично со
хранившимися куполами были обмерены 
архитектором и сфотографированы. Они 
составляют примерно 10—15% от всех 
жилых построек селения. Такие дома 
здесь строили в тех случаях, когда не бы
ло возможности привезти с гор необходи
мую для строительства перекрытий древе
сину. При строительстве этих домов поч
ти не требовалось дерева, так как куполь
ные перекрытия сооружались по принци
пу ложного свода, т. е. напуском одного 
слоя кирпича на другой, нижележащий.

Всего сделаны 81 чертеж кроя одежды 
и около 20 рисунков ее, 10 обмеров жили
ща, заснято 10 катушек цветной пленки 
(широкой и узкой), 19 черно-белой (9 уз

кой и 10 катушек широкой пленки).
Весь собранный материал после обра

ботки будет сдан в архив Института эт
нографии АН СССР; часть его уже сейчас 
используется в работе над атласом.

Г. П. Васильева


