
.норвежских поселений. В нем обычно участвовали «все, кто мог передвигаться»2. Суд
но спускали на воду неоснащенным, оснастку обычно ставили уже на воде.

Екты использовались как средство транспорта и к югу от Бергена, однако более 
всего они были распространены в северных и северо-восточных фьордах, в первую 
очередь у жителей Тронхеймфьорда. Во второй половине XIX в. лесные ресурсы и 
развитие сельского хозяйства области Трёнделога привели к стремительному расцвету 
парусного хождения на ектах. Этот период и по сей день жители городов и поселков 
Бейстад-фьорда называют «великой эпохой ект».

Построена екта «Паулине» была в 1897 г. До 1952 г. она принадлежала разным 
хозяевам. В 1952 г. судно подверглось значительной перестройке: появился новый нос, 
главная палуба с современным грузовым оборудованием, рубка на железной основе. 
Был также установлен новый мотор. После перестройки до 1978 г. екта была занята 
в обычном каботажном плавании, пока не устарела и не стала на вечный причал в 
Харстаде.

В феврале 1979 г. судно было куплено музеем г. Стейнхьера. Планы реставрации 
судна разработаны в 1979—1981 гг. Были удалены все надстройки, грузовые аппара
ты, машинный комплекс. Дальнейшие работы проводились в Нерёйе. Завершение 
реставрационных работ проходило в Стейнхьере и на промежуточной верфи в Кри- 
стиансунде. Первые пробные плавания «Паулине» состоялись в мае 1986 г. Визит 
мира и дружбы в Архангельск — первая заграничная экспедиция «Паулине».

Опыт норвежских ученых представляет большой интерес и может быть исполь
зован как пример для создания аналогичного «плавающего музея» на базе одного из 
старинных поморских судов на Белом море. В перспективных планах развития Архан
гельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства отме
чена необходимость предварительных исследований и научной разработки экспозиции 
Поморского сектора. В рамках этих работ представляется возможным и организация 
подобного «плавучего музея». Создание подобной экспозиции на Беломорье должно 
поднять интерес к старинным традициям русского поморского мореходства. На таком 
судне мог бы быть нанесен и аналогичный визит дружбы в Норвегию.

Пребывание норвежской делегации в Архангельске не было ограничено только 
музейными залами. Во время своего визита участники экспедиции посетили предприя
тия, школы, библиотеки и ряд других учреждений города. Важное место в ходе ви
зита заняли встречи с руководителями Архангельска и Архангельской области, пред
ставителями Архангельского отделения Советского комитета защиты мира. Норвеж
ские ученые высказали на них пожелание крепить узы дружбы между Архангельском 
и Вардё, учитывая длительные традиции экономических и культурных контактов этих 
городов.

Мы надеемся, что визит екты «Паулине» в Архангельск послужит дальнейшему 
развитию научных связей советских и норвежских этнографов, укреплению дружбы и 
взаимопонимания между нашими народами.

2 См. издание: Jekta Pauline (Екта «Паулине»). Steinkjer, 1986.

А. Н. Давыдов, В. Т. Гортер-Гренвик, 
П. Саариниеми

КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В мае 1986 г. Институт истории АН 
Узбекской ССР организовал экспедицию в 
Узбекистанский район Ферганской области. 
В экспедиции участвовали научные сотруд
ники: Б. Аминов, М. Д. Савуров, Р. Хуса- 
нов, Т. Ахмедова, У. Абдуллаев и аспирант 
С. Шарипов.

Цель экспедиции — сбор материалов по 
этническому и родоплеменному составу на

селения названного района, а также по 
хозяйству, материальной и духовной куль
туре для разработки темы исследования 
«Этнография узбеков в конце XIX — нача
ле XX в.».

Экспедиция работала преимущественно 
в Нурсухском кишлачном сельском совете, 
объединяющем 15 кишлаков: Уч Булак, 
Оталик, Какирмахалля, Юкори сай махал-
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ля, Курганча, Шоркишлак, Кенегес, Бузук 
курган, Маш махалля, Намазгох, Зинаша, 
Охта тагоб, Катта тагоб, Кичик тагоб, Бе- 
габад.

Данные топонимики и опроса информа
торов показали, что на обследованной тер
ритории в основном живут потомки осед
лых узбеков, не имевших в прошлом родо
племенного деления. В кишлаке Кенегес 
проживают также потомки узбеков рода 
кенегес. Из других родоплеменных подраз
делений в кишлаках Нурсухского киш
лачного совета представлены дисперсные 
группы потомков рода юз.

В ходе экспедиции большое внимание 
уделялось сбору материалов по земледе
лию и ремеслу. Изучались также верова
ния, связанные с хозяйственной деятель
ностью узбеков. От информаторов полу
чены материалы, которые могут быть ис
пользованы в практике сельского хозяй
ства. Так местным жителям в конце XIX в. 
был известен способ получения двух уро
жаев риса в год. В настоящее время эта 
традиция в основном утрачена, но ее, види
мо, можно восстановить.

Исследования домашних ремесел (гон
чарство, прядение, ткачество, маслодельное 
производство и другие) показывают, что 
они были достаточно развиты, но обеспе
чивали главным образом нужды семьи. 
Высококачественные же ремесленные изде
лия покупались в Коканде и других боль
ших городах Ферганы.

В сфере материальной культуры (жили
ще, одежда, пища), практически единой 
для всех узбеков, проживающих в земле
дельческих районах Ферганской долины, 
прослеживается влияние межэтнических 
связей с соседними народами, в частности 
с таджиками.

Собранные материалы по семье, семей
ным отношениям, обрядности свидетель
ствуют, что в конце XIX — начале XX в. у 
местных узбеков преобладали большие 
семьи, в которых господствовали патриар
хальные отношения. Современные семьи 
состоят в основном из 6—7 человек. Семья

по-прежнему играет важную роль в воспи
тании детей, в сохранении и передаче млад
шему поколению основного фонда этниче 
ских традиций. В отношениях между стар
шими и младшими в семье сохраняются 
традиции взаимоуважения. Что касается 
семейных обычаев, то наряду с общеузбек
скими в Узбекистанском районе имеются и 
специфические, присущие его населению. 
Например, здесь сохранился обычай досва- 
дебных связей жениха и невесты — каллиг 
уйин, являющийся одним из пережитков 
древних брачных обычаев.

Изучались также топонимия, антропони- 
мия и зоонимия. Оказалось, что названия 
ряда поселений отражают особенности ме
стности: Курганча — курганчик, Бузук кур
ган ■— разрушенный курган, Уч булак — 
три родника и т . д.

Имена узбеков в основном традицион
ные мусульманские (арабские и тюркские). 
Но в последние десятилетия значительно 
сократилось число подчеркнуто религиоз
ных, двухсоставных имен, например, Муха
мед-Назар, Абдукадир и др. Все большее 
распространение получили имена, выра
жающие благопожелания.

Зоонимия, в частности клички собак, ло
шадей, коров и некоторых других живот
ных группируются следующим образом: по 
окраске (масти), возрасту, породе, по ха
рактерным чертам и поведению и некото
рым другим признакам.

Были собраны также материалы о квар
тальной общине — махалле как малой со
циальной единице, ее функциях и роли в 
общественной жизни узбеков, в формиро
вании и передаче традиционных норм пове
дения и быта.

Собраны фотоматериалы по ремеслам, 
свадебной и гражданской обрядности 
(вручение паспорта, проводы призывников 
в армию).

Все полевые материалы сданы в архив 
отдела этнографии Института истории 
АН УзССР.

М. Д. Савуров


