
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(РГГУ) 
 

УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ РГГУ 
 

ЭТНОЛОГИЯ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

ЛИНГВИСТИКА 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 
 

 

Выпуск IX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2014 



 

 

2 

 

 

УДК 39 (08) 

ББК 63.5я43 

П49 

 

 

Отв. редактор Е.И. Пивовар 

 

Редакционная коллегия: 

П.М. Аркадьев, Л.Г. Жукова, О.А. Казакевич, В.Л. Кляус, Н.А. Козлова, 

Е.В. Левкиевская, А.Б. Мороз, Ю.В. Филиппов 

 

 

 

П49 Полевые исследования студентов РГГУ: Этнология, фольклори- 

           стика, лингвистика, религиоведение. Вып. IX. М.: РГГУ, 2014. 208 с.  

ISBN  978-5-7281-1840-4 

 

Сборник содержит материалы и статьи преподавателей и студентов Россий-

ского государственного гуманитарного университета по итогам ежегодной на-

учной студенческой конференции, прошедшей в рамках «Гуманитарных чте-

ний РГГУ – 2014», посвященной этнологическим, фольклорно-этнографичес- 

ким, лингвистическим и религиоведческим полевым исследованиям студентов 

РГГУ в Архангельской и Саратовской областях, в Забайкальском крае, в Рес-

публиках Адыгея и Хакассия, в Москве и Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг. 

 

   

              УДК 39 (08) 

    ББК 63.5я43 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                 © Коллектив авторов, 2014 

                                                                 © Российский государственный  

ISBN  978-5-7281-1840-4                         гуманитарный университет, 2014 

 

 



 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Студенческие экспедиции РГГУ 7 

 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 

Кляус В.Л. «Третья Приаргунская экспедиция» Учебно-научного 

центра социальной антропологии 

Орлова М.О. Народная медицина русского населения Восточно-

го Забайкалья: традиции и их трансформация 

Чубукова Д.Г. Мифологическая проза: современное состояние 

традиции в селах Восточного Забайкалья 

Алешина А.В., Остапчук А.С.  Культура детства и игровые  

традиции (на материале экспедиционного исследования 

2013 г. в с. Шара, Шаракан, Доно) 

Русакова Г.С.  Гендерные аспекты культуры в забайкальском 

селе (по материалам полевой практики 2013 г.) 

Брилев Д.А. К религиозной ситуации в бывшей Донинской 

станице Забайкальского казачьего войска (по материалам 

полевых исследований 2013 г.) 

 

8 

 

10 

 

24 

 

 

 

37 

 

45 

 

 

50 

 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ 

 

Мороз А.Б. Петр Афонский — престольный праздник  

и фольклорная идиоматика 

Савина Н.А.  К вопросу об истории бытования деревенских  

прозвищ 

Брылева К.В. Погода в день свадьбы: способы толкования 

 

54 

 

58 

 

71 

 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ТИПОЛОГИИ  

И СЕМИОТИКИ ФОЛЬКЛОРА 

 

Левкиевская Е.Е. Святочная обрядность с. Самойловки  

Самойловского района Саратовской области 

Зайковская С.А. Скотоводческая магия в украинском анклаве 

(Самойловский район Саратовской область) 

 

78 

 

83 

 



 

 

4 

 

Коптев Н.В. Особенности похоронного обряда с. Самойловка 

Саратовской области 

Шевелева А.И. Демонологическая система украинского  

анклава Саратовской области 

 

87 

 

91 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Филиппов Ю.В. Прошлое для туриста: лингвокультурный анализ  

и создание экскурсионного текста 

Валитова Д.Ф. Современные досуговые практики в России: 

ночные поисковые игры 

Вишнева Н.А. Дома и люди: экскурсия по Пятницкой улице  

в Москве 

Громова Е.Д.,  Поляков Р.И.  «Санкт-Петербург — город 

современного искусства»:  концепция экскурсии 

Баранова Д.А. Андеграунд в современной культуре: 

социокультурный анализ магазинов одежды и атрибутики  

Агапова Н.И. Здоровое питание для жителей мегаполиса: 

экскурсия по магазинам и ресторанам органической еды 
 

 

101 

 

103 

 

111 

 

 

120 

 

122 

 

128 

 

 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ 

 

Жукова Л. Г. Неакадемический, но поучительный доклад  

о трудностях и курьёзах полевой работы» 

 

 

134 

 

 

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ  

 

Казакевич О.А. Селькупские фактории и стойбища: Ямальская 

лингвистическая экспедиция 2013 г. 

Попова С.В. Некоторые особенности селькупской речи  

молодежи поселков Ратта, Сидоровск и Толька (на материале 

экспедиций 2012-2013 годов) 

Аркадьев П.М. Адыгейская лингвистическая экспедиция:  

десятилетняя ретроспектива и дальнейшее развитие 

 

139 

 

 

146 

 

 

152 



 

 

5 

 

Аксёнова М.А. Модальность в бжедугском диалекте адыгейского 

языка 

Вилл М.В. Сравнительная степень в темиргоевском диалекте 

адыгейского языка 

Клименченко Л.В. Придаточные времени в  уляпском говоре 

бесленеевского диалекта кабардино-черкесского языка 

 

 

161 

 

178 

 

192 

 

Сведения об авторах 

 

206 

 



 

 

152 

 

прошедшее время; PSTN – прошедшее повествовательное время; SG – един-

ственное число; SBJ – субъектный тип спряжения; SING – сингулятив.  
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П.М. Аркадьев 

 

Адыгейская лингвистическая экспедиция:  

десятилетняя ретроспектива и дальнейшее развитие 

 

В 2013 году адыгейским экспедициям исполнилось десять лет. Со вре-

мени первой экспедиции, организованной для студентов РГГУ в 2003 году 

Н.Р. Сумбатовой, Я.Г. Тестельцом и С.Ю. Толдовой, преподаватели и сту-

денты РГГУ побывали в ауле Хакуринохабль (2003–2006 гг.) и во включаю-

щем несколько аулов Хатажукаевском сельском поселении (2006, 2010, 2013 

гг.) Шовгеновского района, в ауле Уляп (2011–2013 гг.) Красногвардейского 

района Республики Адыгея и в ауле Агуй-Шапсуг (2007 г.) Туапсинского 

района Республики Адыгея. Были исследованы четыре адыгских идиома: де-

монстрирующие нетривиальные различия темиргоевские говоры Хакурино-

хабля и Хатажукаевского сельского поселения и шапсугский диалект адыгей-

ского языка, а также ранее практически не изучавшийся уляпский говор бес-
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ленеевского диалекта кабардино-черкесского языка. Об этих экспедициях и 

об основных особенностях адыгских языков см. [Тестелец 2007; Сумбатова 

2008; Аркадьев, Ландер 2011, 2012, 2013]. В 2003–2007 гг. экспедициями ру-

ководили Я.Г. Тестелец и Н.Р. Сумбатова; с 2010 г. руководителями экспеди-

ции являются представители «младшего поколения» постоянных активных 

участников первых экспедиций — выпускники и преподаватели РГГУ П.М. 

Аркадьев и Ю.А. Ландер. С 2013 г. наравне с представителями РГГУ актив-

ную роль в работе экспедиции стали играть также сотрудники и студенты 

лингвистического направления НИУ «Высшая школа экономики».  

Основной научной целью адыгейских экспедиций было изучение 

грамматики полисинтетических адыгских языков современными типологиче-

ски-ориентированными методами полевой лингвистики, с особым вниманием 

к наиболее нетривиальным и недостаточно изученным аспектам устройства 

этих языков. Этим объясняется тот, возможно, удивляющий иных наших 

коллег факт, что за десять лет из-под пера участников нашего коллектива не 

вышло ни одного полноценного грамматического описания какого-либо 

адыгского идиома, — такая задача, по крайней мере поначалу, нами не ста-

вилась. (Справедливости ради отмечу, что в настоящий момент наш коллек-

тив постепенно готовит современную адыгейскую грамматику и грамматиче-

ский очерк уляпского говора на английском языке).  

Помимо изучения грамматики, особенно начиная с 2010 г., важнейшей 

(и непростой!) задачей экспедиции были сбор и анализ спонтанных текстов 

на изучаемых адыгских говорах. В настоящий момент участниками экспеди-

ции собрано и в той или иной мере проанализировано несколько десятков 

текстов на темиргоевском диалекте адыгейского языка и на бесленеевском 

диалекте кабардино-черкесского языка общей продолжительностью звучания 

в несколько часов. Ряд этих текстов был опубликован на страницах сборни-

ков «Полевые исследования студентов РГГУ». Эта работа продолжается, и 

мы надеемся, что при благоприятных обстоятельствах её результатом станет 

полноценный корпус устных нарративов на адыгских языках. 
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Основные результаты работы участников экспедиции отражены в 

сборнике статей [Тестелец. (ред.) 2009], написанных по материалам, собран-

ным в ауле Хакуринохабль, а также в целом ряде статей в российских и меж-

дународных изданиях. Здесь не место приводить библиографию участников 

адыгейских экспедиций, однако на страницах этого сборника кажется важ-

ным отметить работы студентов. В сборниках «Полевые исследования сту-

дентов РГГУ» неизменно публикуются статьи студентов-участников экспе-

диции, см. [Ершова 2011, 2012а; Ильина 2011; Капитонов 2007, 2008; Ким-

мельман 2007, 2008; Клименченко 2013; Кушнир 2011; Ломизе 2012, 2013а; 

Лосева 2013; Мороз 2011, 2012; Мотлохов, Сердобольская 2007; Орлицкая 

2008; Пономарёва 2012; Сомин 2011, 2012а; Шкапа 2008]. По результатам 

адыгейских экспедиций был защищён целый ряд дипломных работ, см. [Ка-

питонов 2009; Короткова 2009; Ершова 2012б; Сомин 2012б; Ломизе 2013б; 

 

Консультанты и участники Адыгейской лингвистической  

экспедиции 2013 года в ауле Уляп. 

Первый ряд: М.Ю. Куржева, К.Д. Кайтукова, С.К. Хаджимова, Н.Х. Бжемухова, 

К.Б. Шекультирова.  

Второй ряд: Ф.М. Хуажева, А.Б. Летучий, П.М. Аркадьев, И.С. Капитонов, 

Л.А. Сафарова, Е.В. Востокова, Л.В. Клименченко, М.В. Кюсева, М.А. Тюренкова. 
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Пономарёва 2013; Клименченко 2014]. Многие участвовавшие в экспедициях 

бывшие и нынешние студенты РГГУ неоднократно представляли результаты 

своей полевой работы на научных конференциях в России и зарубежом и 

опубликовали статьи, в том числе в престижных международных изданиях 

(особо отметим такие публикации, как [Korotkova, Lander 2010] и [Nikolaeva 

2012]). 

Экспедиции в Адыгею были бы невозможны без поддержки со стороны 

лиц, не связанных напрямую с лингвистикой. Мы выражаем нашу сердечную 

признательность Отделу производственной практики РГГУ и лично его руко-

водителю Наталье Александровне Козловой, которая с неизменными энерги-

ей и доброжелательностью помогала нам преодолевать бюрократические 

препоны и получать столь необходимое финансирование. Разумеется, экспе-

диции были бы невозможны без гостеприимного и одновременно делового 

сотрудничества со стороны руководителей адыгейских учреждений среднего 

образования, на базе которых проводились экспедиции в летние месяцы. Мы 

выражаем огромную благодарность Т.М. Хамерзокову (Хакуринохабль), 

Ю.Д. Шхалахову (Агуй-Шапсуг), А.К. Кубашичеву (Хатажукаевское сель-

ское поселение) и Ф.М. Хуажевой (Уляп) за самую разнообразную помощь, 

гостеприимство и поддержку.  

Несмотря на беспрецедентно долгую историю и значительность как на-

учных, так и педагогических результатов, Адыгейская экспедиция не плани-

рует прекращать своей деятельности и переключаться на другие языки. Мно-

гие аспекты адыгских языков, в первую очередь их малоизученных диалек-

тов, требуют пристального внимания и активного исследования, а целый ряд 

уже изученных фактов нуждается в уточнении и включении в более общую 

картину; насущным, как уже было сказано, остаётся трудоёмкий вопрос соз-

дания корпуса устных текстов. Неизменным, хотя и неравномерным, остаётся 

интерес к участию в экспедициях со стороны студентов. 

 

* * * 

 

В 2013 г. адыгейская экспедиция РГГУ впервые состояла из двух от-

дельных партий, работавших параллельно в разных аулах, и впервые экспе-

диция проводилась при активном участии студентов другого вуза — НИУ 

«Высшая школа экономики». Партия под руководством П.М. Аркадьева ра-

ботала в ауле Уляп и исследовала бесленеевский диалект кабардино-

черкесского языка, в то время как партия под руководством Ю.А. Ландера 
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изучала темиргоевский диалект адыгейского языка в ауле Пшичо, входящем 

в состав Хатажукаевского сельского посления. В обоих аулах экспедиция 

уже работала прежде, поэтому основной задачей было углубление и расши-

рение ранее собранного материала и запись и анализ текстов.  

В экспедиции приняли участие три студентки РГГУ, статьи которых 

представлены в настоящем сборнике и посвящены трём (sic!) различным 

адыгским говорам. М.В. Вилл, работавшая в ауле Пшичо, рассматривает на 

типологическом фоне нетривиальные морфосинтаксические свойства одной 

из сравнительных конструкций темиргоевского диалекта адыгейского языка, 

общее описание которой в литературе ранее представлено не было. Одним из 

выводов статьи М.В. Вилл является то, что адыгейская сравнительная конст-

 

Консультанты и участники Адыгейской лингвистической экспедиции  

2013 года в Хатажукаевском сельском поселении (аул Пшичо). 

Первый ряд: М.А. Егорова, Н.А. Белова, М.В. Вилл, Г.А. Мороз, А.О. Русанова, 

С.М. Баранова, А.П. Малолетняя, А.А. Кожухарь, Д.В. Барыльникова.  

Второй ряд: Ю.А. Ландер, Т.А. Архангельский, Н.Б. Тышкевич, С.А. Агирова, Н.А. Даурова, 

С.К. Хаткова, М.А. Шимгохова, М.А. Мазаева. Третий ряд: А.Ю. Сельвачев, 

С.Н. Нефляшева, С.Д. Нефляшева, Н.Н. Едыгова, С.К. Алишаева, Э.А. Хасанова, 

И.А. Сиюхова, М.А. Темзокова, А.Р. Керяшева, А.Б. Летучий. 
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рукция относится к выделенному в типологических работах сравнительно 

редкому морфосинтаксическому типу, представленному в основном в языках 

Европы, что кажется нетривиальным в свете общей несхожести адыгских 

языков с языками «среднеевропейского стандарта». Статья Л.В. Клименчен-

ко основана на собранном в ауле Уляп материале и посвящена выражению в 

бесленеевском диалекте адыгейского языка таксисных (временных) отноше-

ний между предикациями. Помимо структурированного описания фактов, 

статья содержит сопоставление адыгских данных с предлагавшимися в лите-

ратуре типологическими обобщениями и попытку объяснения обнаруженных 

автором расхождений между «общей теорией» и «конкретноязыковой прак-

тикой». Наконец, М.А. Аксёнова в экспедиции 2013 г. изучала выражение 

модальных значений возможности и необходимости в темиргоевском диа-

лекте адыгейского языка; тем не менее, публикуемая здесь статья основана 

на данных другого диалекта — бжедугского, изучением которого экспедиция 

впервые занялась в 2014 г. и о котором, как мы надеемся, мы сможем под-

робнее поведать в следующем сборнике. Такой выбор материала связан с 

тем, что в экспедиции 2014 г. М.А. Аксёнова, изучая ту же самую тему, по-

лучила более интересный материал и более детально его проанализировала; 

статья содержит, помимо описания средств выражения модальности в бже-

дугском диалекте, также замечания об отличиях бжедугской системы от те-

миргоевской. 

В экспедиции 2013 г. также приняли участие магистрантка Института 

лингвистики РГГУ М.А. Егорова, выпускник ИЛ РГГУ И.С. Капитонов, сту-

денты факультета филологии НИУ ВШЭ С.М. Баранова, Д.В. Барыльникова, 

Е.В. Востокова, А.А. Кожухарь, М.А. Мазаева, А.П. Малолетняя, А.О. Русано-

ва, Н.Б. Тышкевич и М.А. Тюренкова, магистранты факультета филологии 

НИУ ВШЭ Д.А. Рыжова и М.В. Кюсева, преподаватели НИУ ВШЭ Т.А. Архан-

гельский, А.Б. Летучий и Г.А. Мороз, а также Н.А. Белова и А.Ю. Сельвачёв. 

Руководители и участники экспедиции выражают свою искреннюю 

признательность жителям аулов Уляп и Пшичо, которые оказывали нам тра-

диционное адыгское гостеприимство, щедро делились с нами знаниями сво-

его родного языка, помогали нам записывать и разбирать тексты, отвечали на 

наши вопросы. Это Нуриет Хангериевна Бжемухова, Фатима Аслановна 

Бжемухова, Фатимат Аскарбиевна Губжокова, Зара Нальбиевна Едгулова, 

Кадырхан Дзешуовна Кайтукова, Марина Юрьевна Куржева, Асият Нульби-

евна Ляфишева, Людмила Аслановна Сафарова, Светлана Кимовна Хаджи-

мова и Кукуся Батырбиевна Шекультирова в ауле Уляп; Сима Аскарбиевна 

Агирова, Светлана Кимовна Алишаева, Нафисет Аскарбиевна Даурова, Ну-

риет Нурбиевна Едыгова, Аида Руслановна Керяшева, Савдет Нурбиевна 
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Нефляшева, Саида Джанчариевна Нефляшева, Ирина Асланбичевна Сиюхо-

ва, Мира Ахмедовна Темзокова, Эльмира Алиевна Хасанова, Сусанна Ки-

мовна Хаткова, Тамара Асланчериевна Цеева и Майя Ахмедовна Шимгохова 

в ауле Пшичо. Мы выражаем огромную признательность за гостеприимство 

и всевозможную поддержку МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 

аула Уляп» и лично её директору Фатиме Мурадиновне Хуажевой и МОУ 

«Хатажукаевская средняя общеобразовательная школа № 6 им. Ахмеда Хат-

кова» (аул Пшичо) и лично ее директору Азамату Калубатовичу Кубашичеву. 
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М.А. Аксёнова 

 

Модальность в б едугском диалекте адыгейского языка 

 

1. Введение 

Данное исследование посвящено модальности в до сих пор малоизу-

ченном бжедугском диалекте адыгейского языка (об основных особенностях 

бжедугского диалекта см. [Ситимова 2004]). В статье будет описан набор 

средств, используемый для выражения разных значений модальности. Иссле-

дование проводилось по материалам адыгейской экспедиции Института лин-

гвистики РГГУ совместно с НИУ ВШЭ в аул Вочепший Теучежского района 

Республики Адыгея в июле 2014 года. Материал собран методом элицитации 

(опроса информантов).  
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