
(вначале учился в Воронежском, потом в Ленинградском университете и защитил в 
СССР кандидатскую диссертацию), заведующий подразделением Института гуманитар-
ных наук антрополог Бубакар Кейта, который также вначале учился в Воронеже, а за-
тем в Ленинградском университете, после чего защитил в СССР кандидатскую диссер-
тацию, и другие ученые. Каждый из них ныне поддерживает интенсивные научные кон-
такты с советскими учеными, в том числе и с учеными Института этнографии АН 
СССР и его Ленинградского отделения. 

Настала необходимость разработки рассчитанного на длительную перспективу пла-
на сотрудничества по подготовке специалистов археолого-этнографического профиля 
для стран Африки и Латинской Америки между Воронежским университетом и соответ-
ствующими структурными подразделениями Институтов археологии и этнографии АН 
СССР и их ленинградских отделений. 

А. Д. Пряхин 

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ 

Северо-Казахстанская группа Средне-
азиатской экспедиции Института этно-
графии АН СССР в составе В. П. Куры-
лева (руководитель) и О. Н. Панариной 
с 9 июля по 9 августа 1985 г. проводила 
полевые исследования в Павлодарской 
области Казахской ССР. При разработ-
ке маршрута экспедиции учитывались эт-
нокультурные особенности населения юж-
ных и северных районов области. На юге 
в основном проживают казахи, традици-
онным занятием которых главным обра-
зом было коневодство и овцеводство. 
Для этой группы казахов в прошлом был 
характерен кочевой и полукочевой образ 
жизни. На севере области население сме-
шанное в национальном отношении. На-
правление местного хозяйства — земле-
дельческо-скотоводческое особенно со 
времени освоения здесь целинных и за-
лежных земель. Поэтому полевые иссле-
дования сначала проводились в Баян —-
Аульском районе Павлодарской области 
(населенные пункты: Жосалы, Угольное, 
Акши и Южное), а затем в Железинском 
районе (поселки Железинка, Башмач-
ный, Степное и Прииртышский). 

Собран материал по социальной орга-
низации и родо-племенной структуре ме-
стных казахов в прошлом, а также по их 
традиционным занятиям (опрошено 17 
информаторов, в основном пожилых ка-
захов). Одновременно проводились ис-
следования различных компонентов тра-
диционной и современной культуры ка-
захского населения. Необходимо отме-
тить, что казахи этого региона давно 
(более двух веков назад) вступили в тес-
ные контакты с русскими, украинцами и 
другими переселенцами из европейской 
части России. В результате традиционно-
бытовая культура, социальные отноше-

ния и родоплеменная структура казахов 
в значительной степени были трансфор-
мированы, что особенно заметно в север-
ной части Павлодарской области. 

Большое место в работе экспедиции 
уделялось изучению современных этни-
ческих процессов, национально-смешан-
ных браков, а также структуры и чис-
ленности современной сельской семьи. С 
этой целью были изучены похозяйствен-
ные книги сельсоветов Жосалы (387 хо-
зяйств), Башмачный (969 хозяйств) и 
Железинка (2336 хозяйств). Выявилось 
резкое различие в численности казахских 
семей и семей других национальностей. 
Так, в сельсовете Жосалинском, где про-
живают в основном, казахи, средняя чис-
ленность семьи — около 9 человек, в сель-
совете Южном, где население смешаное, 
но с преобладанием казахов—5,5 человек, 
а в Железинском и Башмачном сельсове-
тах, где казахи составляют лишь 25— 
35% населения — семья в среднем со-
стоит из 3—3,3 человек. 

Собирался также материал по тради-
ционной системе воспитания детей у ка-
захов, обрядам и поверьям, в первую 
очередь связанным с земледелием и ско-
товодством (обряд вызывания дождя — 
тас аттык). 

Отснято три катушки фотопленок, фик-
сирующих традиционную и современную 
одежду, жилище и некоторые предметы 
утвари казахов Павлодарской области. 
Зафиксирован процесс традиционного 
клеймения лошадей тамгой. 

Весь полевой материал после обработ-
ки будет передан в архив Института эт-
нографии АН СССР (Ленинградская 
часть). 

В. П. Курылев, О. Н. Панарина 
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В июле — сентябре 1985 г. в Монголии 
в соответствии с планом научного со-
трудничества между АН СССР и АН 
МНР в рамках Комплексной советско-
монгольской историко-культурной экспе-
диции продолжал работу этнографиче-
ский отряд в составе А. М. Решетова 
(нач. отряда), Л. Л. Викторовой, И. И. 
Гохмана, В. П. Дьяконовой (Ленин-
град), Н. Л. Жуковской и А. Е. Пахуто-
ва (Москва). Отряд состоял из трех ра-
бочих групп, последовательно выезжав-
ших в заранее запланированные районы 
МНР. 

Л. Л. Викторова с 7 июля по 21 авгу-
ста совместно с монгольскими коллегами 
С. Бадамхатаном и Г. Мэнэсом собирала 
материал по теме «Этническая история 
монголов» в Хэнтэйском, Восточном и Су-
хэбаторском аймаках. В процессе поле-
вой работы были обследованы средневе-
ковые каменные изваяния монголов, пред-
ставляющие немалый интерес с историко-
культурной точки зрения, а также изуче-
ны этнографические коллекции в главных 
городах вышеназванных аймаков. В ходе 
работы с информаторами собраны новые 
полевые материалы по этнической исто-
рии монголов. 

Н. Л. Жуковская и В. П. Дьяконова 
находились в МНР с 5 августа по 16 сен-
тября. Вместе с монгольским этнографом 
Д. Нансалмой они выезжали для сбора 
полевого этнографического материала в 
сомоны Баян-Дзурх и Цэцэрлэг Хубсу-
гульского аймака и сомоны Баян-Тэс и 
Цагаан-Хайрхан Дзавханского аймака. 
Программой работ предусматривалось в 
основном продолжение начатых ранее ис-
следований. Особое внимание уделялось 
изучению традиционной системы мировоз-
зрения монгольского кочевника, его пред-
ставлений о пространстве и времени, о 
месте человека в природе и обществе, его 
ориентации в социальном пространстве и 
ее символического отражения в матери-
альной и духовной культуре, а также 
правил этикета в монгольском обществе, 
исторических и современных форм его 
бытования. Было продолжено изучение 
религиозной традиции монголов, истори-
ческой преемственности форм культа, на-
чиная от культов природы и кончая раз-
витыми формами ламаизма. В Мурэне, 
Улясутае и Цэцэрлэге члены группы ра-
ботали в аймачных музеях, знакомились 
с этнографическими коллекциями. 

А. М. Решетов и А. Е. Пахутов находи-
лись в МНР с 5 августа по 24 сентября. 

Совместно с монгольскими учеными Ц. 
Аюшем и Л. Билигтом они собирали по-
левой этнографический материал для кол-
лективной монографии «Современные 
этнокультурные процессы в МНР». Груп-
па работала в ряде сомонов восточных 
аймаков страны у различных этнических 
подразделений бурятов и халха, а также 
у хамниган, барга, удзумчинов, хучитов 
и др. Основное внимание было обращено 
на изучение современной культуры и со-
хранение в ней черт традиционной куль-
туры различных монгольских этносов и 
этнографических групп. 

Для МАЭ собрана небольшая, но цен-
ная этнографическая коллекция, характе-
ризующая быт народов Восточной Мон-
голии. 

И. И. Гохман работал с 5 по 21 авгу-
ста в Улан-Баторе по теме «Этническая 
история монголов». Совместно с Д. Ту-
мэн им были описаны, сфотографирова-
ны и измерены по принятой в СССР кра-
ниологической методике коллекции эпох 
неолита и бронзы, скифского и хуннского 
времени. Параллельно с этим были об-
суждены вопросы согласования и унифи-
кации краниоскопических и краниометри-
ческих методик и методов статистическо-
го анализа данных для ЭВМ. 

Во время работы этнографического от-
ряда Комплексной советско-монгольской 
историко-культурной экспедиции в МНР 

находилась группа бурятских этногра-
фов, собиравших в Улан-Баторе материал 
по теме «Буддизм и средневековая куль-
тура народов Центральной Азии». Была 
сформирована также рабочая груп-
па в составе Т. Д. Скрынниковой, Л. Л. 
Абаевой, Г. Р. Галдановой (Улан-Удэ) и 
монгольского ученого Г. Мэнэса, которая 
с 15 по 22 сентября вела полевые иссле-
дования по этнографической программе 
в отдельных сомонах Центрального, 
Убурхангайского и Булганского аймаков. 
Члены группы собрали оригинальный эт-
нографический материал для сравитель-
но-сопоставительного анализа традицион-
ных верований монгольских народов, сва-
дебного, похоронного, родильного и дру-
гих семейно-бытовых обрядов, а также 
ознакомились с рядом культурно-истори-
ческих комплексов МНР. 

Полевые материалы всех рабочих групп 
этнографического отряда (записи, фото-
пленки) после обработки поступят в ар-
хив Ленинградской части Института эт-
нографии АН СССР. 

А. М. Решетов 
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