
быта. В основу планировочной структуры этого музея положена крестьянская усадьба 
конца XIX — начала XX в. с традиционным комплексом жилых и хозяйственных по-
строек. Секторное решение экспозиции позволяет представить комплексно народную 
архитектуру и старинный быт различных историко-эткографических районов республи-
ки: Поозерья, Поднепровья, Центрального региона, Понеманья, Восточного и Западного 
Полесья. 

О. M а ч е л ь (Брно, ЧССР) информировал о развитии музея под открытым небом 
в Стражнице, представляющем народную архитектуру и традиционную культуру сло-
вацкого региона. О. Ш у б е р т (Вайльхойм, ФРГ) коснулся вопросов теории экспози-
ции, проблемы подбора и показа памятников народного зодчества в музеях под откры-
тым небом. По его мнению, при отборе памятников для музея при прочих разных ха-
рактеристиках лучше отдавать предпочтение более ранним объектам. Докладчик отме-
тил, что музеи данного типа отличаются комплексным решением экспозиции, специфи-
кой показа народной культуры. 

У. Е. Е. В р у м (Энкхуизен, Нидерланды) познакомил конференцию с историей 
и методами формирования секции под открытым небом музея Зюдерзее, где экспони-
руются дома рыбаков и различные хозяйственные постройки, в значительной степени 
имеющие отношение к рыболовству, и рассказал, как эта секция соотносится с другой 
экспозицией — музеем рыболовецких судов и мореплавания. 

На конференции происходил обмен мнениями по ряду проблем, связанных с тео-
рией и практикой музеев под открытым небом. 

Участникам конференции была предоставлена возможность познакомиться с вен-
герскими музеями под открытым небом. Тематические экскурсии были проведены в' 
Этнографическом музее под открытым небом в Сентэндре, музее керамики «Фазекашаз» 
в Мадьярсомбаттфе, региональных музеях-скансенах в Шалафе-Питерсере, Сомбатхее 
(музей деревни области Ваш), музее дер. Гёчей в Залаэгерсеге, Этнографическом музее 
под открытым небом в 'Гихани и некоторых других. Опыт венгерских специалистов при-
знан весьма ценным. 

На заключительном заседании Ассоциации европейских музеев под открытым не-
бом, состоявшемся в Залаэгерсеге, проф. К. А р е н е (Гамбург, ФРГ), избранный ее но-
вым президентом, дал высокую оценку совещания. 

Руководство Ассоциации выступило с предложением создать выставку о деятель-
ности европейских музеев под открытым небом, базой которой станет Хелмс-музей 
(Гамбург, ФРГ). 

А. Н. Давыдов 

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ 

В июле —августе 1981 г. кафедра этно-
графии и антропологии исторического фа-
культета ЛГУ им. Жданова провела 13-й 
полевой сезон, посвященный изучению 
традиционной культуры и быта народов 
СССР. В экспедициях участвовали сотруд-
ники кафедры, аспиранты и студенты I— 
IV курсов. 

Якутский этнографический отряд (на-
чальник — Р. Ф. Итс) собирал материалы 
по теме «Проблема традиционного приро-
допользования народов Севера и Сибири»; 
этнографическая группа отряда изучала 
культуру эвенков-оленеводов в поселках 
Иэнгра и Вестях Нерюнгринского района. 
В этих поселках после завершения строи-
тельства участка БАМ отмечено возрожде-
ние традиционного природопользования. 
Возврат к традиции характерен для мно-
гих сторон жизни, что проявляется и в эт-
ническом самосознании. Были собраны све-

дения о социальной организации и семей-
но-брачных отношениях местных эвенков 
в прошлом. Собран интересный материал 
о шаманском бубне и костюме. 

Палеоэтнографическая группа Якутского 
этнографического отряда (начальник — 
Р. И. Бравина) изучала якутские погребе-
ния XVIII—XIX вв. на территории Сунтар-
ского района Якутской АССР и собирала 
этнографический материал по традицион-
ной погребальной обрядности. Были об-
следованы старые и новые кладбища на-
маршруте в 200 км, раскопаны и сняты 
планы 8 грунтовых и 2 разобранных над-
земных захоронений. Выявлены надмогиль-
ные сооружения четырех типов: так назы-
ваемые чардат, срубные, многоугольные 
срубы, строения в виде беседок. Надмо-
гильные кресты над крестьянскими погре-
бениями имеют детали традиционных якут-
ских коновязей — сэргэ. Среди предметов 
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сопроводительного инвентаря — чороны 
(кубки для питья кумыса), нож, ножницы, 
элементы убранства коня (удила, стреме-
на, седло) и т. п. В ходе работы было сде-
лано 120 зарисовок надмогильных соору-
жений и предметов погребального инвен-
таря. 

Южносибирский палеоэтнографический 
отряд (начальник — Д. Г. Савинов) про-
должил исследование памятников домон-
гольского периода на территории Новоси-
бирской области. Из могильника Венгерово 
VII получены материалы по этнокультур-
ной истории населения Барабинской степи, 
начиная от эпохи бронзы и кончая XVII— 
XVIII вв. Особый интерес представляют 
раскопки погребальных сооружений XI— 
XII вв., наименее изученного периода этни-
ческой истории этого региона; получены 
первые палеоантропологические материалы 
и серии предметных находок (керамика, 
наконечники стрел), среди которых — брон-
зовая ажурная пластина с изображением 
представителя аборигенного населения на-
чала II тысячелетия. 

Тартасская этнографическая группа ра-
ботала в с. Венгерово — административ-
ном центре Венгеровского района Новоси-
бирской области, основанном в середине 
XVIII в. В селе живут представители раз-
ных национальностей, однако преобладают 
русские. Расположение села близ Москов-
ского тракта стимулировало развитие в 
нем более 30 ремесел. В начале XX в. в 
Венгерове жили ткачи, шерстобиты, кожев-
ники, шорники, мукомолы и т. д. Группа 
изучала традиционные женские домашние 
ремесла (прядение, ткачество, вышивку) 
и их современное состояние. Записана по-
следовательность технологических процес-
сов, зарисованы и сфотографированы стан-
ки и инструменты. 

Курганская этнографическая группа ра-
ботала в Куртамышском районе Курган-
ской области. Исследовалось русское насе-
ление в деревнях Коновалово и Закоуло-
во, и казахское — в дер. Северное. Изуча-
лись жилища и хозяйственные постройки. 
Типовым жилищем русских в настоящее 
время здесь являются так называемые 
«крестовики» — деревянная срубная четы-
рехкамерная изба с четырехскатной кры-
шей, которую начали строить в 1900-е го-
ды. Раньше ставили срубные избы-пяти-
стенки с двускатной крышей, крытой гор-
былем или досками. У казахского населе-
ния встречается несколько типов домов, в 
том числе русский бревенчатый дом с се-
нями и дом прямоугольной формы с 
камышовыми стенами, обмазанными са-
маном. 

Западно-Сибирский этнографический от-
ряд (начальник — В. А. Козьмин) продол-
жил исследование традиционной и совре-
менной культуры коренного населения Та-
зовского и Красноселькупского районов 
Тюменской области (тазовские ненцы 
и селькупы). Изучалась этнодемография 
района, собирались материалы по олене-
водству, охоте и рыболовству, средствам 
передвижения, типу поселений, жилищу, 
одежде, религиозным представлениям. 
Описаны способы выпаса оленей, а также 
оленья упряжь и варианты аргишей (кара-
ванов из нарт), записаны названия различ-
ных типов нарт, их конструктивных дета-
лей. Зафиксирован традиционный селькуп-
ский календарь, отражающий годовой хо-
зяйственный цикл и не потерявший значе-
ния до настоящего времени. Собраны по-
дробные сведения об орудиях охоты, орга-
низации охотничьего промысла, промысло-
вой одежде и жилище охотников, а также 
о способах лова рыбы. 

Сотрудники отряда засняли шесть черно-
белых и одну цветную пленки, сделали 
чертежи кроя мужской и женской зимней 
одежды. 

Карельский антрополого-этнографиче-
ский отряд (начальник — H. Н. Цветкова) 
проводил полевые исследования в Север-
ной и Средней Карелии: в Медвежьегор-
ском (села Паданы, Чёбино, Шалговаары), 
Беломорском (села Нов. Машозеро, Тун-
гуда), Муезерском (села Ругозеро, Ондозе-
ро, Тикша, Реболы, Колвасозеро) и Ка-
левальском (села Калевала, Бойницы, Вок-
наволок) районах. Цель работы — изуче-
ние этнодемографических процессов, сбор 
материалов по традиционной и современ-
ной культуре, а также антропологическое 
обследование. 

Были описаны традиционные постройки 
охотников и рыболовов на местах промы-
сла, охотничье снаряжение, орудия лова, 
обряды и поверья, связанные с охотой и 
рыбной ловлей; изучены жилища и хозяй-
ственные постройки карелов конца XIX — 
70-х годов XX в. и выявлено их сходство 
с севернорусскими постройками этого же 
периода. Составлено 20 планов домов-дво-
ров. Записаны поверья, связанные с жили-
щем и хозяйственными постройками, с 
предохранением скота от порчи, а также 
народные приметы и заговоры против бо-
лезней и несчастий. 

Антропологическое обследование прово-
дилось по следующей программе: антро-
поскопия и антропометрия головы, лица 
и тела, получение отпечатков ладоней и 
пальцев, определение групповых факт^пов 
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крови (системы ABO и Резус), антрополо-
гическое фотографирование. 

Все собранные материалы сданы в архив 
кафедры этнографии и антропологии исто-
рического факультета ЛГУ. 

H. Н. Цветкова 

* * * 

С 15 июля по 3 августа 1982 г. Западно-
Сибирский этнографический отряд Сибир-
ской экспедиции кафедры этнографии и 
антропологии исторического факультета 
Ленинградского государственного универ-
ситета им. А. А. Жданова продолжил поле-
вые исследования традиционной культуры 
коренного населения Западной Сибири. В 
состав отряда, руководимого В. А. Козь-
миным, входили студенты М. И. Васильев, 
В. П. Демиденко, О. П. Денисова. Отряд 
работал в поселках Тазовский, Гыда, Ан-
типаюта и фактории Юрибей Тазовского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

Программа исследования предусматри-
вала сбор материала по современному рас-
селению, формам хозяйства, основным эле-
ментам материальной культуры, связан-
ным с хозяйством, у ненцев Гыданского 
полуострова. 

В ходе экспедиции получены статистиче-
ские сведения о численности, расселении, 
брачных связях, антропонимии, личном 
оленеводстве, профессиональной занятости 
коренного населения Гыданского полу-
острова. Собранный материал свидетель-
ствует о хозяйственной переориентации 
коренного населения района. В отличие от 

прошлого, в настоящее время на первый 
план выступает не тундровое оленеводство, 
а рыболовство, что отразилось на хозяй-
ственном цикле и народном календаре. 
Очевидно, это связано с формированием 
здесь в период социалистического строи-
тельства крупных рыбопромышленных 
центров, в частности таких, как Гыданский 
рыбозавод. 

Вместе с тем полевые материалы позво-
ляют говорить о сохранении традиционных 
форм материальной культуры коренного 
населения района. Они зафиксированы в 
конструкции, планировке и внутреннем 
убранстве чума — основного типа совре-
менного жилища ненцев, в типах хозяйст-
венных построек, а также одежды. Прак-
тически полный комплекс ее сохранился 
у женщин, у мужчин — только производ-
ственная одежда. 

Большой материал собран по средствам 
передвижения — лодкам, лыжам, оленному 
транспорту и собаководству (описаны все 
бытующие типы нарт, упряжи и упряжки), 
частично — по утвари, пище и таким видам 
домашнего производства, как изготовле-
ние одежды, утвари, средств передвиже-
ния. 

Участники экспедиции собрали также 
материалы по духовной культуре. Записа-
но несколько вариантов преданий о сихи-
тря, жанр ва'ал, сделаны описания свадеб-
ного и погребального обрядов. 

Собранные материалы переданы на ка-
федру этнографии и антропологии истори-
ческого факультета ЛГУ им. А. А. Ждано-
ва. 

В. А. Козьмин 
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