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наиболее распространенных методов
лечения (особенно у мордвы, о чем
свидетельствуют полевые материалы
автора, собранные в этнографических
экспедициях по Мордовии и за ее
пределами) относятся заговоры, которые
можно отнести к психотерапевтическим
методам лечения. Особенности меди-
цинской культуры складываются из
условий обитания этноса, хозяйственно-
бытового уклада их жизни, этно-
культурных контактов, создавая тем
самым этническое своеобразие тради-
ционной медицины.

Ирина Нуриева
Ижевск
ТРАДИЦИОННАЯ ПЕСНЯ В
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ (ОПЫТ
ТЕСТИРОВАНИЯ)

Одна из неизученных тем в удмуртской
фольклористике - состояние традицион-
ного фольклора в городе. Исследование
проводится нами в Ижевске методом
тестирования. Опрошенная группа го-
родских удмуртов состоит из выходцев
из периферийных районов (северо-запад
Татарии, т. н. завятские удмурты), их
детей и внуков (соответственно I, II, III
поколения). Обращение к этой группе
удмуртов было обусловлено рядом при-
чин: многолетнее изучение песенной
традиции завятских удмуртов в естест-
венной среде позволяет сравнить ее
состояние в городском контексте. Далее,
одной из отличительных особенностей
быта завятских удмуртов является
консервация древних песенных форм, что
связано с условиями длительного про-
живания в тюркском окружении. На-
сколько процесс урбанизации и руси-
фикации повлиял на менталитет город-
ских удмуртов - эти и другие вопросы
были положены в основу исследования.
Итак, к настоящему времени предвари-
тельные результаты тестирования сле-
дующие: в I поколении все городские
удмурты поддерживают связь с родиной,
2-3 раза в год приезжая в родные
деревни. Браки однонациональные. Об-
щение в семье смешанное: между суп-
ругами - на удмуртском, с детьми - на

русском. При выяснении того, поют ли
городские удмурты свои традиционные
или любые удмуртские песни, общей
закономерности выявить пока не
удалось. Часть из них (26%) спели весь
традиционный репертуар своей деревни,
36% - только некоторые жанры, у 30%
знание пассивное, 8% совсем не поют.
Умение петь зависит в первую очередь,
от природных данных, в меньшей степе-
ни, - от образования, социального поло-
жения, пола. У II и III поколения связь с
родиной менее прочная. Отсюда -
незнание удмуртского языка (40%),
отсутствие стремления петь на
удмуртском языке (55%). Работа по
анкетированию в настоящее время
продолжается, в будущем результаты
будут уточнены.

Сергей Пакриев
Ижевск
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ
ДЕПРЕССИЙ СРЕДИ УДМУРТОВ
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ЭНТОПСИХИАТРИИ И
ЭТНОПСИХОЛОГИИ)

Частым следствием депрессивных сос-
тояний является самоубийство. Изучение
распространённости депрессий - актуаль-
ная проблема сегодняшнего дня.
Удмурты по частоте самоубийств зани-
мают оно из первых мест в мире.
Республиканской психиатрической боль-
ницей (А. И. Лазебник, А. А. Сунцов, Г.
А. Башкирова) проведено прогнози-
рование суицидов с помощью метода
линейной регрессии. Анализ показывает,
что в ближайшие 4 года будет выявляться
тенденция к росту суицидов от 5,42 на 10
000 населения в 1993 году до 6,08 в 1996
году.

Для выявления депрессивных состо-
яний применялся статистический метод.
Использовались анкета SCL 90, интер-
вью CIDI, опросник Спилберга, скры-
нинг - тест оценки депрессий и психо-
логический тест, разработанный кафед-
рой психологии Тартуского универ-
ситета (А. Реало, Ю. Аллик). По
предварительными данным, доля лиц с
депрессией составляет приблизительно 30
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процентов от взрослого удмуртского
населения.

В статье даётся анализ результатов
исследования. Результаты исследования
могут быть учтены в организации
медико-психологической помощи населе-
нию, а также могут оказать помощь при
дальнейших исследованиях в области
этнической психологии и этнической
психиатрии.

Хелена Руотсала
Турку
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И
ПРИРОДЫ (НА СЕВЕРЕ)

Территория проживания финно-угорских
народов простирается на самые крайные
части северного полушария. Эти края
считается экологически и климатически
суровыми и очень ранимыми.

Традиционно природа и её ресурсы
играли важную роль в жизни северных
народов, не только как средства к жизни,
но и в мифологии, религиозной жизни,
фольклоре, быту и т.д. Природа является
одным из важных элементов северного
самосознания. Природные ресурсы
эксплуатировали в соответствии народ-
ного знания местных условиях.

Сегодня много изменилось в жизни
финно-угорских народов проживающие
на севере. Существенные изменения
происходили на территории проживания
ими и в их жизни. Конфликты можно
найти во всех сферах жизни и особенно в
эксплуатации природных ресурсов.
Конфликты возникают из-за непри-
мирных интересов разных групп. Самые
типичныие конфликиы - это связано с
вопросами политики и экономии. Разные
группы, такие как коренные народы,
другие жители, промышленность, между-
народный капитал и местная адми-
нистрация, имеют разные интересы. В
соответствии нужд и желания разных
групп северные края будут эксп-
луатированы разными методами.

По принципам этноэкологии я рас-
сматриваю взаимоотношение человека и
природы на севере. Важная часть моего
доклада - это попытка анализировать
сегоднящную ситуацию и роль северных
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финно-угорских народов: как они пере-
живут, каково судьба их экологии и
культуры.

Эдгар Саар
Тарту
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОСТРОЙКИ
ХАНТОВ В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ
XX ВЕКА

В докладе рассматривается сохранность
традиционных построек в последней чет-
верти XX века, доклад основывается,
главным образом, на материале полевых
исследований автора в 1974-1989 годах.

В начале XX века ханты жили в ма-
леньких поселках. С начала 1930-х годов
советская власть стала переселять хантов
в более крупные села. В настоящее время
большинство хантов живет в селах, где
дома построены по типовым проектам,
но у хантов сохранились и традиционные
постройки.

Из традиционных жилищ у хантов со-
хранились и еще используются чумы, и в
незначительной степени примитивные
срубные жилища. Каркас чума конусо-
образный и возводится из жердей. Рань-
ше каркас покрывали летом берестой,
зимой - покрытием из оленьих шкур.
Сейчас эти материалы также исполь-
зуются, однако, чаще встречается бре-
зент.

Примитивные срубные жилища все
еще используются в некоторых местах.
Стены у них сложены из бревен, крыши
двускатные. Срубное жилище с шат-
ровой крышей в настоящее время -
редкость.

Из традиционных хозяйственных по-
строек используются амбары на столбах
и наземные амбары, навесы и оленьи
избы. Из культовых сооружений изредка
встречаются культовые амбары, а на
кладбищах - во множестве могильные
сооружения. Большинство хантов хоро-
нит покойников в гробах, зарывая их в
землю, на могиле возводится постройка в
виде небольшого домика. Самые север-
ные ханты хоронят умерших в постро-
енном на земле домике.

Из традиционных жилищ чаще всего
встречаются у северных хантов чумы и у




