
КОРОТКО ОБ ЭКСПЕДИЦИЯХ

В 1987 г. этнографы Казанского гос- 
университета провели свой 41-й полевой 
сезон в сельских районах Марийской и 
Чувашской АССР (руководитель экспе
диции — Е. П. Бусыгин). В ходе экспеди
ции группа из трех научных сотрудников 
и шести студентов побывала в трех рай
онах МАССР (Горномарийский, Юрин- 
ский, Килемарский) и девяти районах 
ЧАССР (Вурнарский, Канашский, Крас
ноармейский, Красночетайский, Мариин- 
ско-Посадский, Моргаушский, Цивильский, 
Чебоксарский, Ядринский). Опрошено свы
ше 300 человек, проживающих на терри
тории 26 сельских Советов.

Программа экспедиционных исследова
ний, проводившихся этнографами КГУ по 
теме «Этнокультурные процессы в Сред
нем Поволжье», включала два блока воп
росов. Первый был нацелен на изучение 
традиционной культуры русского населе
ния, и в частности русской сельской семьи 
и семейной обрядности конца XIX — на
чала XX в. (руководитель — Н. В. Леш- 
таева). Был применен метод расспроса 
сельских жителей в возрасте от 70 до 90 
лет, знающих традиционные ритуалы. Оп
рос велся с помощью специально состав
ленного этнографического вопросника, от
дельные разделы которого касались внут
рисемейных взаимоотношений (имущест
венные отношения, главенство, распреде
ление трудовых ролей и т. д.) , а также 
семейной обрядности (родильной, свадеб
ной, погребальной). Материал оформлен в 
виде полевых записей и дополнен стати
стическими сведениями, полученными в 
сельских Советах. Данные свидетельству
ют о некоторых локальных различиях в 
семейно-бытовой сфере русских края в за
висимости от их расселения и культурно- 
бытовых взаимовлияний с поволжскими 
народами, выявляют некоторые законо
мерности поведения семейного коллектива 
в иноэтническом окружении.

Во второй блок вошли вопросы, свя
занные с изучением современных межна
циональных отношений в семейно-брачной 
сфере (руководитель — Г. Р. Столярова). 
Был произведен опрос 136 межнациональ
ных брачных пар, попавших в выборочную 
совокупность в результате предваритель
ного многоступенчатого отбора. В выборку 
попали разнообразные варианты нацио
нально-смешанных семей (с участием рус
ских, поволжских народов, других нацио
нальностей Советского Союза) ; пропор
ционально представлены основные соци
ально-профессиональные и возрастные

группы лиц, образующих национально-сме
шанные семьи в сельских районах Марий
ской и Чувашской АССР. Опрос произво
дился при помощи стандартизированного 
вопросника «Этнокультурные процессы в 
национально-смешанных семьях», (состав
лен автором и апробирован в предшествую
щие полевые сезоны), в который в качестве 
основных вопросов включены социально-де
мографические характеристики, материаль
ные условия жизни, внутрисемейные отно
шения, досуг, языковые процессы, этниче
ское самосознание. Сбор материалов по 
ряду разделов (пища, праздничная, кален
дарная и семейная обрядность) осуществ
лялся методом расспроса.

Изучение бытовой сферы жизни нацио
нально-смешанных семей в сельских рай
онах Чувашской и Марийской АССР под
твердило полученные ранее на материа
лах Татарской АССР выводы о преобла
дании интеграционных процессов в фор
мировании и развитии быта этнически сме
шанных семей, об усилении интернацио
налистических проявлений в быту и 
самосознании членов национально-смешан
ных семей. В ходе экспедиционного изу
чения национально-смешанных семей уда
лось выделить несколько зон этноконтак- 
тов: зона двусторонних чувашско-марий
ских контактов; зоны преимущественно 
русского влияния; зоны преимуществен
ного влияния коренной национальности.

Экспедиционные материалы, получен
ные по традиционной культуре и совре
менным культурно-бытовым процессам, 
позволяют очертить западную границу 
Среднего Поволжья, определяемую этно
графами КГУ в рамках Волго-Уральской 
историко-этнографической области как 
территорию Казанского Поволжья (тер
мин был введен при изучении традицион
ной культуры) — своеобразного региона, 
исторически сложившегося в условиях 
первоначального расселения русских в 
среде коренных поволжских народов и со
хранившего свои особенности до настоя
щего времени.

Все полученные в ходе экспедиции мате
риалы переданы в архив этнографическо
го музея КГУ и будут использованы в 
публикациях и научных докладах членов 
этнографической группы.

Г. Р. Столярова
s|e *  *

С 10 августа по 25 сентября 1987 г. в 
Монголии в соответствии с планами на
учного сотрудничества между АН СССР 
и АН МНР в рамках Комплексной Совет-
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ско-Монгольской историко-культурной 
экспедиции продолжал работу этнографи
ческий отряд в составе А. М. Решетова 
(нач. отряда), Г. С. Авакьянц (Ленин
град) и А. Е. Пахутова (Москва).

Члены отряда вместе с монгольскими 
коллегами Г. Цэрэнханд и Г. Мэнэсом со
бирали полевой этнографический материал 
по теме «Современные этнокультурные 
процессы в МНР» у хотогойтов в Хубсу- 
гульском (Цэцэрлэг сомон), у хотонов и 
дюрбетов в Убсунурском (Тариалан и 
Тургэн сомоны), у казахов, тувинцев, ал
тайских урянхайцев в Баянульгийском 
(Цэнгэл и Буянт сомоны, г. Ульгий), у 
чанту, казахов в Кобдоском (Буянт со
мон, г. Кобдо) аймаках. Повсеместно оп
рашивались и халха.

В основу работы положен региональ
ный принцип обследования. По согласо
ванной между советскими и монгольски
ми учеными программе, с учетом времен
ных рамок полевых исследований каждый 
регион посещался однажды. Поэтому ма
териал собирался по широкой программе 
(история заселения региона, этнический 
состав, изменения административно-терри
ториального деления, хозяйство, матери
альная и духовная культура, семья и 
т. д.).

В гг. Ульгий, Кобдо и Улан-Баторе изу
чались смешанные браки, быт городского 
населения различных национальностей.

Материалы собирались методом наблю
дений и бесед с информаторами. Всего 
было проинтервьюировано свыше 30 че
ловек, преимущественно лиц пожилого 
возраста.

Материалы, собранные в полиэтниче
ских по составу населения западных ай
маках, позволяют глубже обосновать 
выдвинутое раньше положение о том, что 
среди монголоязычных народов МНР ве
дущим является процесс формирования 
единой монгольской нации на основе хал
ха. Для народов страны в целом характе
рен процесс формирования единой интер
национальной общности независимо от 
языковой принадлежности входящих в нее 
народов. В структуре этой общности оп
ределенное место занимают тюркские на
роды, компактно расселенные преимуще
ственно на западе страны.

Казахи — второй после халха по числен
ности народ (свыше 100 тыс. чел), играю
щий важную роль в социально-экономи
ческой и общественно-культурной жизни 
Монголии, консолидируются здесь в само
стоятельную этническую единицу. Проч
ные позиции у них сохраняет родной 
язык в общественном, производственном

и семейном быте. Распространены не толь
ко многие отдельные элементы, но даже 
комплексы традиционной казахской куль
туры, подразделений кереитов и найманов. 
Это особенно касается жилища и пищи, 
мужской одежды, некоторых видов тра
диционных занятий, например охоты с 
беркутом, а также песенно-танцевального 
фольклора. У казахов Монголии широко 
распространены национальные имена. Ряд 
традиций, сформировавшихся в свое вре
мя под влиянием ислама, ныне восприни
маются казахами как этнические. Вместе 
с тем среди казахов все большее распро
странение получают монгольский язык и 
монгольская культура.

У тувинцев также сохраняется четко 
выраженное этническое самосознание (са
моназвание — дыва). Хотя они живут 
среди казахов и говорят на родственном 
языке, однако между тувинцами и казаха
ми сближения не происходит. С перехо
дом на один из диалектов монгольского 
языка тувинцы меняют национальное са
мосознание и начинают причислять себя 
к алтайским урянхайцам. В прошлом эти 
два народа исповедывали ламаизм, что 
способствовало формированию общего 
конфессионального самосознания и общих 
черт культуры, а ныне является основой 
для интеграции тувинцев в состав алтай
ских урянхайцев.

Экспедиционные материалы дают воз
можность расширить и углубить этногра
фическую характеристику хотонов и ал
тайских урянхайцев, а также утверждать, 
что чанту являются не узбеками, как офи
циально принято считать в МНР, а уйгу
рами.

Все члены отряда работали в аймачных 
и различных сомонных музеях. Особенно 
тщательно были изучены этнографические 
коллекции Убсунурского, Баянульгийско- 
го, Кобдоского аймачных музеев и Цэн- 
гэльского сомонного музея. Были сделаны 
на магнитофоне записи тувинского и чан- 
туского фольклора. У тувинцев записаны 
сказки и фрагмент шаманского камлания, 
у чанту — сказки и свадебные песни. Про
ведено фотографирование этнографических 
объектов (жилище, одежда, утварь).

Для МАЭ собрана хотя и немногочис
ленная, но довольно ценная этнографиче
ская коллекция предметов традиционной 
культуры монгольских и тюркских наро
дов Северо-Западной Монголии.

Полевые материалы, включающие днев
ники с записями, рисунки, фотопленки, 
слайды сданы в архив Ленинградской час
ти Института этнографии АН СССР.

А. М. Решетов
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