
ческих исследований в те годы — территориальной организации и размещения производства. 
С 80-х годов экономистами, представителями экономической географии, социологии обсуждается 
проблема рациональной территориальной организации общества, создаются модели экономико-эко-
логического районирования. Очевидно, что при современных масштабах антропогенного воздействия 
на о к р у жающую среду каждый регион имеет не только свой круг экологических проблем, но и 
свои особенности исторического, социального, культурного развития. Незнание традиционного опыта 
народной культуры пагубно отразилось на планировке и перепланировке многих поселений, соз-
дании современных культурных ландшафтов , выборе тех или иных строительных материалов, спо-
собах декоративного убранства и т. п. Материалы выставки продемонстрируют возможности эт-
нографических аспектов изучения окружающей среды, опыт и проблемы современной сельской 
архитектуры. 

К открытию выставки, которое намечено на 18 мая 1989 г., музей приурочивает работу регио-
нальной научно-практической конференции с привлечением широкого круга специалистов и органи-
заций, что возволит не только конкретизировать и углубить поднимаемые на выставке вопросы, 
но и выработать рекомендации, скоординировать деятельность представителей науки и обществен-
ности. 

Конференция организуется под эгидой ленинградских отделений Союза архитекторов, Фонда 
культуры и других организаций. 

О. М. Фишман 
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К О Р О Т К О ОБ Э К С П Е Д И Ц И Я Х 

Летом 1988 г. фольклорная экспедиция ка-
федры русского устного народного творчества 
филологического факультета МГУ начала ра-
боту в Кировской обл. 

С 4 по 30 июля два отряда под руководством 
Н. И. Савушкиной (9 человек) и А. А. Ивано-
вой (8 человек) обследовали Подосиновский 
район. Отряд Н. И. Савушкиной работал в Ут-
мановском и Яхреньгском сельсоветах (села 
Утманово, Яхреньга и 36 малых деревень от 
15—20 до 1—3 домов) , отряд А. А. Ивано-
вой — в Октябрьском и Щёткинском сельсове-

тах (села Октябрь, Щёткино и 35 малых дере-
вень) . 

Всего записано 7124 текста. В том числе: 
б а л л а д — 19 («Оклеветанная жена», «Муж 
жену губил», «Ванька-ключник», «Ехали сол-
д а т ы » ) , сказок — 67 (21 волшебная, 25 о жи-
вотных, 21 бытовая ) , анекдотов — 13, произве-
дений несказочной прозы — 394 (62 предания, 
12 легенд, 259 быличек, 61 б ы в а л ь щ и н а ) , рас-
сказов о прошлом (организация колхозов, ком-
мун, местные промыслы, Великая Отечест-
венная война и др.) — 108, произведений се-
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мейной обрядовой поэзии — 338 (7 похорон-
ных причитаний, 41 свадебное, 49 свадебных 
песен, 30 величальных, 108 корильных, 103 сва-
дебных приговора), рассказов о свадебном об-
р я д е — 144 (из них 3 визуальных описания), 
рассказов о похоронном обряде — 20 (1 визу-
альное описание), о родильных обрядах — 17, 
о проводах в армию — 10, гаданий — 292, при-
мет— 256, заговоров и оберегов — 241, рас-
сказов о календарных праздниках — 217, тра-
диционных лирических необрядовых песен — 
89 (41 протяжная и 48 частых), хороводных, 
игровых и плясовых — 267, песен литератур-
ного типа и происхождения, романсов и новых 
баллад — 319, частушек — 3223, произведе-
ний малых жанров (пословиц, поговорок, зага-
док) — 260, произведений детского фолькло-
ра — 273. 

Кроме того, записаны сведения о народной 
медицине и рецепты, о бытовании разных жан-
ров, репертуары хоров и отдельных исполните-
лей, их биографии, описания взрослых и дет-
ских игр. 

Работа велась с 403 исполнителями разных 
возрастов: 29 чел. — до 20 лет, 23 — от 20 до 
40, 74 — от 40 до 60, 236 — от 60 до 80, 42 — 
старше 80 лет. При некоторой неизбежной 
неравномерности охвата разных возрастных 
групп значительные цифровые расхождения 
объясняются социально-демографическими ус-
ловиями современных северных деревень, 
в большинстве которых доживает свой век 
старшее поколение местных жителей (от 60 лет 
и старше). Трудоспособное же, часто приезжее 
население сконцентрировано в центральных 
усадьбах (селах). 

Фольклорные материалы, собранные в четы-
рех сельсоветах, существенно не различаются. 
Так, в песенном репертуаре повсюду преобла-
дают частые лирические (шуточные) и плясо-
вые песни, широко распространены песни лите-
ратурного типа и происхождения. Практически 
отсутствуют произведения календарной обря-
довой поэзии (их не помнят д а ж е самые старые 
люди). Среди жанров свадебного фольклора 
преобладают величальные и корильные песни, 
приговоры. Если песни чаще всего приводятся 
в рассказах о свадьбах прошлого, то пригово-
ры звучат и на современных свадьбах. 

Сохранности песенного репертуара способ-
ствуют самодеятельные хоры при клубах и ДК. 
Так, в Доме культуры с. Утманова был органи-
зован вечер «Встреча с песней», где исполня-
лись местные «плясковые» и «долгие» песни 
(«Посеяли девки лен», «Я вечор молода», 

«Мамашенька ругала за милого дружка», «Раз 
полоску Маша жала» и др.) . 

Широко распространены произведения не-
сказочной прозы, в особенности былички (не-
сомненный интерес среди последних представ-
ляют рассказы о мани и зализухе). 

Среди календарных обрядов в быту местных 
жителей дольше и лучше сохранялись неслож-
ные обрядовые комплексы (святки, масленица, 
троица) , а также обряды, исполняемые инди-
видуально или в семейном кругу (обряды жни-
вный, величания земли, первого выгона скота 
и др.) . Некоторые из них в трансформирован-
ном виде совершаются и ныне. Среди всех 
возрастных групп населения достаточно широ-
ко практикуются заговоры (в особенности ле-
чебные и обережные). 

Сказочная традиция поддерживается преи-
мущественно женщинами старшего возраста, 
рассказывающими сказки своим внукам, по-
этому в сказочном репертуаре преобладают 
так называемые детские сказки («Морозко», 
«Мальчик-с-пальчик», «Гуси-лебеди», «Про 
Пыхтелку», «Чудесная дудочка», «Колобок», 
«Теремок» и др.) . 

Собранный рукописный материал хранится 
в архиве кафедры русского устного народного 
творчества филологического факультета МГУ, 
магнитофонные записи — в Лаборатории уст-
ной речи филологического факультета. 

А. А. Иванова, Н. И. Савушкина 

* * * 

В 1986—1988 гг. экспедиция кафедры всеоб-
щей истории Кабардино-Балкарского ордена 
Дружбы народов государственного универси-
тета (КБГУ) провела экспедиции (руководи-
тель — А. И. Мусукаев) в кабардинских селах 
Кабардино-Балкарской АССР: Аушигер (До-
гужоково) ', Верхний Акбаш (Астемирово), 
Верхняя Жемтала (Верхнекожоковское) , 
Нижний Курп (Ахлово), Нартан (Клишбие-
во), Баксаненок (Касаево), Заюково (Атажу-
кино-I), Кызбурун-П (Тамбиево), Чегем-1 
(Куденетово), Лечинская (Тахтамышево), 
Малка (Ашабово), Каменномостское (Кар-
мово). 

Цель экспедиций — сбор материала по теме 
«Кабардинская семья», ее структура и числен-
ность, тип семьи, причины сохранения большой 
семьи и факторы ее распада. 

Результаты опроса показали, что кабардин-
ская семья унагъуэ в конце XIX — нача-
ле XX в. в основном была двухпоколенной 
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и состояла чаще всего из 7—8 чел. В Клиш-
биево, Верхнекожоковском, Тамбиево и Ка-
саево такие семьи в исследуемый период со-
ставляли примерно 75 — 80% от общего числа 
семей, в Догужоково, Атажукино-I, Ашабово, 
Астемирово, Тахтамышево — до 70%, в Лафи-
шево и Ахлово— в пределах 60—65%. 

Однако имелись и более сложные по составу 
семьи, в которые входили родители и семьи 
одного, двух и д а ж е трех сыновей. Еще более 
распространены были большие братские 
семьи — унэзышзахэс. Так, к началу XX в. 
в Ахлово, Лафишево, Мисостово, Ашабово, 
Астемирово, Куденетово, по свидетельству ин-
форматоров, такие семьи составляли не ме-
нее 20%. Только в одном Ахлово до революции 
проживало около 250 семей, причем каждая 
третья из них была большой. Типичными брат-
скими семьями в Ахлово были семьи Мурта-
за Апшева, Карашая Жилахажева , Шами-
ля Дзагаштокова , Асламбека Карежева. Так, 

в частности, семья Муртаза Апшева, которому 
в 1900 г. было немногим более 60 лет, включала 
малые семьи его братьев: Тазара, 56 лет, и Иб-
рагима, 44 лет. По данным старожилов с. Кар-
мово, в начале XX в. в их селе насчитывалось 
до 140 семей, из них больших — около 70, 
причем половину из них составляли братские. 

Причины сохранения «отцовских» и «брат-
ских» больших семей, как показывают полевые 
материалы — стремление сохранить экономи-
ческое единство семьи, боязнь оставить ее чле-
нов без средств к существованию, ограничение 
семейных разделов со стороны царской адми-
нистрации. Однако в пореформенное время 
большие семьи делились на малые и исчезали 
из быта кабардинцев. Причины этого — усили-
вающееся проникновение капитализма в быт 
горцев в конце XIX — начале XX в. 

Собранные экспедицией полевые этнографи-
ческие материалы переданы в архив кафедры 
всеобщей истории КБГУ и будут использованы 
в научных публикациях и докладах ее сотруд-
ников и студентов. 

А. И. Мусукаев 
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