
3. П. СОКОЛОВА

О НЕКОТОРЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ, ПРОТЕКАЮЩИХ
У СЕЛЬКУПОВ, ХАНТОВ И ЭВЕНКОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 1

Современная Томская область является одной из наиболее сложных 
но национальному составу территорий Севера и Сибири.

Север Томской области заселен тремя малыми народами — сельку
пами, хантами и эвенками. Аборигены края — селькупы и ханты. Эвен
ки — ответвление сымской группы эвенков — пришли сюда, очевидно, не 
ранее конца XVII — начала XVIII в . 2.

Своеобразна группа населения, живущего по рекам Чулыму, Оби и 
Кети,— чулымские татары, или чулымцы; они называют себя карагасы. 
или карагазы  и так  и записаны в похозяйственных книгах сельсоветов.

Со времени присоединения Сибири, в частности, Нарымского края, 
к Русскому государству (конец XVI в.) здесь появились первые пересе
ленцы — русские, украинцы, белорусы, татары. С XVI в. Нарымский 
край стал местом ссылки, с этого времени здесь появляются ссыльные 
старообрядцы и сектанты, а такж е крепостные крестьяне.

Перепись 1897 г. обнаруж ила в Томском округе представителей 
около 40 национальностей3. По переписи 1926 г. Томский округ насе
ляло свыше 60 национальностей4. В 1944 г. Томский округ был пре
образован  в Томскую область. По данным Всесоюзной переписи 1959 г. 
в Томской области зафиксировано более 30 национальностей5. Развер 
нувшееся в области в советский период строительство промышленных 
предприятий, изучение и освоение природных богатств, развитие сель
ского хозяйства — все это привлекло сюда много переселенцев.

К концу прошлого столетия (1899) в Нарымском крае было уже 
много пришлого населения; коренные жители по отношению кр всему 
населению края составляли тогда только 17,79% 6. Но в Нарымском

1 Н асто ящ ая  ста ть я  написана по м атериалам  Обского отряда  Северной экспедиции 
И нститута этнограф ии АН С С С Р ; в работе отряда, кроме автора статьи, принимала 
участие студентка М ГУ Н. С. Ф едорова. Л етом  1958 г. м арш рут отряда  проходил по 
рекам  Кети и Оби от с. А лександровского вверх до с. Ч алково, в ряде северных районов 
Т ом ской области: А лександровском , К аргасокском , Л арабельском , В ерхне-К етском и 
К олпаш евском . Приносим глубокую  благодарность томским ученым Н. С. Р о зо 
ву, А. П. Д ульзону , Л . И. К алининой и Р . А. У раеву, лю безно предоставивш им  в наш е 
распоряж ение недостаю щ ие м атериалы  о  расселении хантов, селькупов и эвенков по 
В асю гану, Тыму, П арабели  и  Кёнге.

2 Б . О. Д о л г и х ,  Р о д о во й  и племенной состав нар о до в  Сибири в X V II в., Труды 
И нститута этнограф ии АН С С С Р, нов. серия, т. LV, М., 1960, стр. 177— 179.

3 С. П а т к а н о в ,  С татистические данны е, показы ваю щ ие племенной состав  насе
л ен и я  С ибири, язы к и роды инородцев (на основании данны х специальной разработки  
м атер и ал а  переписи 1897 г.), С П б., т. I — 1912, т. II — 1911; т. II , вып. 2, табл. Б , 
стр. 134— 139.

4 «В сесою зная перепись населения 1926 г. Сибирский край», т. V I, М., 1928, 
стр. 75— 76.

5 Уменьш ение числа национальностей объясняется степенью  дробности при р а зр а 
бо тке  данны х переписей, а отчасти — изменением границ Томской области (округа).

6 А. Ф. П л о т н и к о в ,  Н ары м ский край , С П б., 1901, П рилож ение, стр. 1. Н ары м 
ский край  вклю чал тепереш ние В асю ганский, К аргасокский, П арабельский , Пудинский, 
Берхне-К етский и части П арбигского, Чаинского и К олпаш евского районов.
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крае были и такие места, где пришлое население насчитывалось лишь 
десятками человек и даж е  единицами, например верхнекетские воло
сти — Лелькинская, Иш тановская, Кашкинская, Питкинская, Няньжин- 
ская и Киргеевская (теперь это Верхне-Кетский район Томской о б л а 
сти), где коренное население составляло 93,3 % 7- Сейчас, судя по м а 
териалам Всесоюзной переписи 1959 г., в Верхне-Кетском районе корен
ные жители составляют лишь 3,7% всего н аселения8 района при той 
же абсолютной численности коренного населения.

До Октябрьской революции основная часть коренного населения 
области — ханты и селькупы 9 — в большинстве своем расселились до
вольно компактно по Оби и ее притокам. Так, ханты жили по Оби к 
северу от устья р. Тыма (теперь это Александровский район), по верх
нему течению р. Васюгана до устья р. Нюрольки 10, а такж е  по Ню- 
рольке и другим притокам верховьев Васюгана.

Селькупы населяли берега Оби от устья р. Тыма вверх до юрт Ко- 
зырбакских (при устье р. Шегарки) п , правых и левых притоков Оби — 
реки Тым, Кеть, П арабель с Чузиком и Кёнгой, нижнее и среднее тече
ние Васюгана (до устья р. Н ю рольки), приток Васю гана р. Чижапку, 
нижнее течение р. Ч у л ы м а 12, а такж е  другие более мелкие притоки 
Оби. Эвенки кочевали с оленями по правым притокам р. Кети (реки 
Лисица, Орловая, Ломоватая, Елтырева и др.), по р. Пайдугиной и в 
Васюганье, между Нюролькой, Чижапкой и Ч у з и к о м 13.

Русские в основном населяли побережье Оби, а после революции 
поселились такж е в верховьях Васю гана и на некоторых лево б ер еж 
ных притоках Оби (реках Парбиг, Чузик, Кёнга и др.).

Сделанные нами летом 1958 г. наблюдения позволили отметить су
щественные изменения в расселении коренного и пришлого населения 
области.

Вследствие наплыва переселенцев в сельские местности уже в 
XIX — начале XX в. произошли большие изменения в размещении ко
ренного нерусского населения области —■ хантов, селькупов, эвенков и 
чулымцев. Многие семьи местных рыбаков и охотников переселились 
тогда с Оби на ее притоки, так  как  с приходом сюда русских крестьян, 
освоением ими земель под пашню и появлением новых орудий лова 
стало уменьшаться количество рыбы в Оби, а зверь стал уходить в 
тайгу. С созданием в 1930-х годах на р. Тыме Тымского национального 
района туда переселилось несколько семей селькупов, хантов и эвен
ков из других районов области.

Ханты частично переместились в районы прежнего расселения сель
купов, а последние в свою очередь появились в местах исконно хан

7 А. Ф. П л о т н и к о в ,  У каз. раб., стр. 2— 3.
8 Д анны е В ерхне-К етского райисполком а на 12 сентября 1958 г.
9 О тметим, что ни среди сам их селькупов, ни среди остальной части населения о б 

ласти слово «селькуп» не известно. Селькупы  на своем язы ке назы ваю т себя либо чу- 
мыль-куп (на р еках  Тыме, В асю гане, кое-где на О би), либо сус-се-кум , ш бш -кум  (на 
р. К ети). Обычно ж е  они, к ак  и  ханты  (сам оназвание последних — к ан та -я х ), н а зы 
ваю т себя и  записаны  в докум ентах  (нехозяйственны х книгах сельсоветов и пр.) о стя 
ками. В ряде  случаев  поэтом у хантов причисляю т к селькупам , а  селькупов — 
к хантам .

10 Е. Н. О рлова в статье «С оврем енное В асю ганье» («Ж и знь Сибири», 1926, №  4, 
стр. 69—(70) и П. О стровских в статье  под таким  ж е названием  -(«Советский С евер», 
1931, №  9, стр. 114) отмечали границу расселения хантов и селькуп ов  по В асю гану у 
юрт (селения) Л етние К ачарм ы .

11 М. Б. Ш а т и л о в ,  О стяко-сам оеды  и тунгусы  П ринары м ского района (П утевы е 
зам етки ), Томск, 1927, стр. 3.

12 С. П а т к а н о в ,  У каз. раб., т. I, стр. 46.
13 Е. Н. О р л о в а ,  Н аселение по рекам  К ети и Тыму, его состав, хозяйство  и быт,. 

«Работы  научно-промысловой экспедиции по изучению  реки Оби и ее бассейна», т. 1, 
вып. 4, К расноярск, 1928, стр. 49— 50; П . О с т р о в с к и х ,  С оврем енное В асю ганье,. 
стр. 115.
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тыйских — по среднему Васюгану и его притокам. Селькупы частично 
переселились на Обь; очень немногие (некоторые селькупские семьи с 
фамилией Киликейкины) перебрались в Каргасокский район, где 
раньше жили только ханты (верхнее течение Васюгана) 14, а несколь
ко семей хантов из этого района переехало в селькупские селения — 
пос. С алат  и «70-й километр» по Чижапке, а такж е в поселки по Васю
гану западнее старой границы расселения хантов и селькупов (ханты 
Айдаровы, Карауловы, Митькины, Ангалины и др.) 15.

Меньше всего изменений произошло в расселении верхнеобских 
хантов (Александровский район), но и здесь можно отметить факты  
переселения нескольких хантов в г. Тюмень и на р. Вах, в Л арьякский  
район Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области 
(Чидигезовы, Пырчины), а такж е на р. Тым. В очень небольшом числе 
на Тым переселились ханты с Оби и Васюгана (Чочергины, Ю рлам- 
кины и др.) 16. В Александровский же район переселяются некоторые 
ханты с Васюгана (Ологины, Митькины), из Ханты-Мансийского н а 
ционального округа отдельные ханты переезжают на Васюган (Не- 
мельгин, Немчинов), на Кеть (Л азар ев ) ,  одна семья хантов зафикси
рована нами и в П арабельском районе на Оби (Хатылов) 17.

Значительные перемещения произошли среди селькупов. С созда
нием Тымского национального района на р. Тым переселилось несколь
ко семей селькупов с Оби (даж е из Кривошеинского и Колпашевского 
районов), Кети, Парабели, Васюгана, с Чулыма ^Маргины; Югины, 
Кайдаловы, Чужины, Педогины, и др .) .  С Чузика, где селькупов сов
сем не осталось, с Кёнги 18 и П арабели  селькупы переселились на О бь  
и Васюган (Саиспаевы, Пайдугины, Аголгожины и Др.). Селькупское 
население с низовья и среднего течения Кети переместилось по реке 
значительно выше; гораздо реже стало оно и на Оби. С рек Шегарки, 
Чаи и Оби некоторые селькупы переселились на Кеть (Сайнаковы, 
Истеевы и др .) ,  с Васю гана — на Обь (Югины, Маргины и др.), с вер
ховьев Оби на среднее 19 ее течение (Чернышкины, Сагандуковы, П иса
ревы и др.) и на П арабель  (Кайдаловы, И женбины), с Оби — на В а 
сюган (Урасовы, Игляковы и др.). Некоторые селькупы выехали в 
Томск, Новосибирск и другие города (И зармаковы и др.). В Алексан
дровском районе и ниже по Оби, в Ханты-Мансийском национальном 
округе живут селькупы, переселившиеся сюда с Кети, Парабели и 
Верхней Оби (Карелин, Саиспаевы, Ипоковы и др.). З а  последние 
10— 15 лет несколько семей эвенков с верховий Нюрольки и Чижап- 
ки — притоков Васюгана, а такж е  с верховий Чузика пересели
лись на р. Кеть, а некоторые ушли на р. Сым. Отдельные эвен
кийские семьи уезж аю т и из Васюганья. Например, И. К. Самаров с 
семьей переселился в Верхне-Кетский район и живет на заимке в Верх- 
не-Кетском сельсовете. Эвенки, кочевавшие ранее в районе городов 
Каргасок, Колпашево, тоже переселились восточнее, вверх по Тыму и

14 Э тот процесс переселения начался, очевидно, ещ е в прош лом столетии. Т ак , м а 
териалы  переписи 1897 г., обработанны е С . П аткановы м , свидетельствую т о прож ивании 
нескольких хантов в исконно селькупских м естах и нескольких селькупов в исконно хан
тыйских .места». См. С. П а  т к а н о е ,  У каз. р аб ., т . I, стр. 145— 146.

15 Т ам  ж е, стр. 149, 152.
16 Т ам  ж е, стр. 156.
17 П ерепись 1897 г. отм етила нескольких хантов на Оби (юрты К узуровы , М изю рки- 

ны, Т ебинак, К аш и, П уж еевы , С тары е К азатц ы  и др .) и П арабели (ю рты М ункулы , Ми- 
неевичи). См. С. П а т к а н о в ,  У каз. раб., т. I, стр. 148, 151— 153, 157.

18 Всесою зной переписью  1959 г на р. К ёнга отмечены ханты  (пос. Аникино, К орни
ловский, Золоты е ю р т ы ); очевидно, это  все-таки селькупы, так  как  н астолько  далеко  «а  
ю го-восток ханты  вр яд  ли  могли переселиться.

19 Термин «верхнее течение Оби» в отнош ении селькупов мы применяем к  участку 
Оби К ривош еинского и К олпаш евского районов, в отнош ении хантов —  к А лександров
скому району; «среднее течение Оби» —  к П арабельском у  и К аргасокском у  районам .
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Кети. Кетские эвенки кочуют на запад  лишь до р. Лисицы 20. С р. Ч у л ы 
ма расселились к северу по Оби и Кети карагасы  (чулымцы).

Значительный наплыв пришлого населения в Томскую область, пе
редвижки в расселении коренных жителей не могли не отразиться на 
этническом составе, культуре и быте селькупов, хантов и эвенков. Д л я  
некоторых родоплеменных групп и народностей в составе населения 
Нарымского края характерно длительное, в течение нескольких веков 
(с XVI в.),  общение с русским и другими народами. Особенно силь
ное воздействие русские оказали на селькупов. Не случайно именно 
о культуре и быте нарымских селькупов в литературе меньше всего д а н 
ных, так  как часть из них уже давно слилась с .русским населением, а ос
тальные утратили многие черты национальной культуры, сохранив только 
свой язык и самосознание. Это явление не раз отмечали исследователи.

А. Ф. Плотников в работе, посвященной Н арымскому краю (1901) 21, 
у казал  на влияние русских на селькупов, которые, по его словам, «име
ют хорошие дома, занимаются скотоводством, женятся на русских» 
■(юрты Тяголовы, Иготкины по Оби и д р . ) 22. Хотя он и считал, что 
этот процесс приобщения к русской культуре происходит слишком 
медленно, однако сам отмечал, что дома селькупы строят на русский 
лад, одежду шьют из покупных тканей по русским образцам и т. п . 23

Процесс слияния селькупов с русским населением усилился в н а 
чале XX в. П. Островских в указанной выше статье, посвященной Ва- 
■сюганью, указывал: «Туземное население сильно метисировано (за 
исключением тунгусов) и в значительной степени подверглось влиянию 
русской культуры. Родовой строй не сохранился, население живет 
в домах, держит рогатый скот, употребляет сепараторы. Все говорят 
по-русски. Национальная одежда и национальный склад жизни почти 
•отсутствуют»24; он же указывал  на почти полное исчезновение из быта 
-селькупов изделий из бересты, кости и бисера.

Особенно интенсивно проходил этот процесс на Оби. О селькупах 
ю р т  Пыжины М. Б. Ш атилов писал: «Остяки здесь вследствие бли
зости русских и цостоянного общения с ними почти совершенно обру
сели » 25. То же самое он отмечал и в отношении селькупов юрт Тюхте- 
ревы на О б и 2б.

Русское население принесло с собой более высокие формы хозяй
ства, культуры и быта. Общение местных народностей с трудовыми 
массами русского населения позволило им преодолеть свою вековую 

отсталость и изолированность.
После Октябрьской революции процесс слияния малых народов С е

вера  с русским народом усилился. Везде в Томской области коренное 
население живет вместе с русскими; таких мест, где селькупы и ханты 
численно преобладают, немного. Это некоторые поселки по верховьям 
Тыма, Кети, Васюгана, по некоторым мелким притокам Оби в А лексан
дровском районе (деревни Староакасомская, Летне-Киевские, Лым- 
Белькарамо, с. Иванкино и др.). В районах со смешанным населением 
■созданы колхозы и сельские советы смешанного национального соста
ва, что такж е ведет к слиянию коренного населения с другими народами.

Эвенки Томской области до сих пор ведут кочевой образ жизни. Они 
кочуют по тайге отдельными группами родственных семей и большую 
часть года не имеют общения с остальным населением. Но так  пли

20 Ср. с  данны ми Е. Н. О рловой (см. к ар ту  в ее указан ной  выш е работе «Н аселе
ние по рекам Кети и Тыму...»).

21 А. Ф. П л о т н и к о в ,  У каз. раб.
22 Там же, стр. 79, 150.
23 Там же, стр. 08, 72, 73.
24 П. О с т р о в с к и х ,  У каз. раб., стр. 116.
25 М. Б. Ш а т и л о в. Указ. раб., стр. 19.
26 Там же, стр. 7.
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иначе ка ж д ая  группа эвенков тяготеет к тому или иному крупному н а
селенному пункту, куда приезж ает сдавать пушнину, закупать продук
ты, охотничье снаряжение и т п.

Ханты и селькупы Оби и ее крупных притоков, особенно их низовьев, 
занимаю тся в основном рыболовством, для жителей верховьев обских 
притоков значительно большее значение имеет охота. Эвенки — охотни
ки и оленеводы.

Значительная часть хантов и селькупов области (39,3% общего чис
л а  коренного населения о б л а с т и )— члены рыболовецких артелей и 
меньшая часть ( 7 ,5 % ) — сельскохозяйственных. Эвенки, а также часть 
селькупов и хантов (всего 21,5%) — охотники, 24,2% хантов и селькупов 
работает  в бригадах гослова, на рыбоконсервных заводах, в про
мысловых и лесных хозяйствах и т. п. Многие ханты и селькупы 
( 7 ,5 % ) — служащ ие и рабочие различных организаций и учреждений.

Больш ая часть рыбаков хантов и селькупов объединена в националь
ные рыболовецкие а р т е л и 27. В 1958 г. в области было 13 таких артелей. 
В остальных рыболовецких и во всех сельскохозяйственных артелях ко
ренное население составляет ничтожный процент.

З а в я за в  тесные связи с русскими рыбаками и крестьянами, заселим- 
шими побережье Оби уже с конца XVI — начала XVII в., селькупы н а
чали осваивать русский язык. К началу XX в. селькупы Оби владели 
двум я языками — родным и русским, а многие, утратив родной язык, в 
быту говорили по-русски. С начала XX в. друязычие стало распростра
ненным явлением не только на Оби, но и на ее притоках. Сейчас не 
только селькупы и ханты, но и почти все эвенки хорошо знают русский 
язык. Подавляю щ ее большинство селькупов и значительная часть хантов 
и в быту употребляет русский язык. Двуязычие — характерное явление 
д л я  современных селькупов и хантов.

Молодое поколение селькупов, особенно обских, уже не знает родно
го языка. Селькупская молодежь не помнит своего самоназвания, с чем 
мы столкнулись на Оби в дер. Ильино, Иванкино, с. Максимкин Яр на 
Кети и в других местах. То же можно сказать  и о верхнеобских моло
ды х хантах, но все ж е ханты чаще, чем селькупы, говорят на родном 
языке в быту. Эвенки говорят обычно на родном языке, а русским поль
зуются лишь для общения с населением других национальностей.

В хозяйстве у селькупов и хантов произошло значительное сближе
ние с русскими: они, как и русские, занимаясь в основном рыболовством, 
иногда — охотой, имеют скот, огороды.

Быт селькупов почти не отличается от быта русского населения: те 
ж е  срубные дома, та же обстановка в них, те же предметы обихода, 
утварь. По всей Оби от с. Чалково до д. Ильино мы не обнаружили ни 
одной хлебной печки местного типа, ни каких-либо других признаков 
старого быта. Старые амбары на столбах, в которых селькупы хранили 
раньше имущество, теперь редки. Это характерно и для селькупов Кети, 
проживающих не выше с. Максимкин Яр. Ханты Александровского рай 
она в селах и больших деревнях тоже живут почти так же, как русские. 
Л иш ь в некоторых удаленных от Оби деревушках (например, в юртах 
Старо-Акасомских, Летне-Киевских и др.) можно еще встретить хозяй
ственные сооружения типа старых полуземлянок и избушек, амбарчики 
на высоких столбах, хлевы с плоскими крышами, уличные хлебные печ
ки, берестяные с узорами коробки, деревянные корытца для рыбы, чер
паки для льда, ножи в деревянных и берестяных ножнах. Это отличает 
их от селькупов, которые сохранили лишь воспоминания о своих полу- 
землянках-«карамах» и утратили искусство изготовления берестяных 
изделий (кроме табакерок). О деж да хантов и селькупов обычно покуп
ная или шитая по городским образцам.

27 Артели, в состав которы х входит не менее 30%  коренного населения.

4  Советская этнография, Я? 3
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В свою очередь русские не прошли мимо ряда ценных достижений 
культуры коренного населения. Так, повсеместно используются долбле
ные лодки-обласа; в них ездят на рыбалку, на покосы, за продоволь
ствием жители не только деревень, но и крупных сел и д аж е  городов 
(например, г. Колпашево). Русские, а также, что весьма любопытно, и 
селькупы с р. Кеть, утратившие национальные типы одежды и обуви,, 
покупают у эвенков зимнюю меховую и летнюю ровдужную, расшитую 
бисером обувь, сшитые из шкур лосиных голов «кумаланы» (покрышки 
для переметных сум при перекочевке), которые используют в качестве 
ковриков. Русские охотники на промысле используют легкие ручные 
нарты, впрягая в них собаку; некоторые из них имеют эвенкийские 
лыжи, подбитые камусом. Отметим, что и эвенки, сохранившие в своем, 
хозяйстве и быте черты традиционной культуры, в то же время воспри
няли от селькупов, например, технику изготовления берестяных коробок 
и сохраняют ее, тогда как селькупы ее почти забыли.

Смешанные браки между русскими и селькупами, русскими и хан та
ми, эвенками и селькупами были известны и раньше. Еще А. Ф. П лот
ников отмечал, что с притоком в Сибирь русского населения в XVI в . 
первое время из-за нехватки женщин многие русские брали в жены 
селькупок28. Сейчас же в ряде селений труднее найти чисто селькуп
скую семью, нежели смешанную. Так, в с. Иванкино на Оби, где про
живает 69 селькупских семей, четыре — чисто селькупские, все осталь
н ы е— смеш анны е29. В отношении селькупов Кети еще Е. Н. О рлова в  
1927 г. отмечала большой процент смешанных сем ей 30. Сейчас этот про
цесс смешения населения усилился. Если, например, в 1927 г. в с. М ак- 
симкин Яр из девяти семей смешанных оказалось четыре, то в 1958 г, 
из 24 семей нами отмечено 19 смешанных.

У верхнеобских хантов (Александровский район) смешанных браков; 
меньше, чем у селькупов, но их гораздо больше, чем у других, более 
северных групп хантов, например ваховских. Надо отметить, что сме
шанные браки у селькупов и хантов заключаются не только с русскими, 
но и с украинцами, белорусами, татарами и др. Так, из 502 заф иксиро
ванных нами браков селькупов, хантов и эвенков (по материалам по- 
хозяйственых книг сельсоветов и опроса населения) несмешанных о ка
залось ЗЙ2. Особенно интенсивен процесс метисации на Оби и Кети 
(см. прилагаемую таблицу).

Ханты и селькупы смешиваются в основном с русскими, эвенки — с 
селькупами. Из 138 случаев смешанных браков селькупов, хантов и 
эвенков в 80 случаях дети сохраняют национальность того из родителей, 
который принадлежит к коренному населению. Однако в отношении 
хантов и особенно селькупов это объясняется в значительной степени 
тем, что представители коренного населения Севера пользуются рядом: 
льгот (в образовании: бесплатное обучение и содержание в школах- 
интернатах, в медицинском обслуживании, налоговом обложении и пр.).

Процесс слияния коренного населения с русскими внешне вы р аж ает 
ся в появлении новых русских фамилий среди селькупов и хантов (Ф едо
товы, Киселевы, Новицкие и д р . ) . Наблю дается и обратный процесс: сре
ди русских на Оби и Кети можно встретить фамилии, распространенные 
среди селькупов и хантов,— Ермолины, Карелины, Чидигезовы и др.

Однако, несмотря на утрату многих национальных черт, ханты и в 
меньшей степени селькупы, даж е  те, которые не знают родного языка,, 
не утратили национального самосознания. Ханты отличают себя от сель
купов, селькупы — от хантов, тем более — от других национальностей. 
Александровский и Каргасокский районы граничат с Ханты-Мансий-

28 А. Ф. П л о т н и к о в ,  У каз. раб., стр. 141.
29 Семьи, в которых м уж  и ж ена п ри н ад леж ат  к разны м  национальностям .
30 Е. Н. О р л о в а ,  Н аселение по рекам  К ети и Тыму..., стр . 10,
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Б р а к и  сел ьку п о в , х антов  и эвен ко в*
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ским национальным округом, поэтому верхнеобские ханты не теряют 
своих давних связей (чаще всего родственных) ни с юганскими, ни с в а 
ковскими, ни со среднеобскими хантами. В культуре и быту хантов со
храняется больше национальных черт, значительно медленнее идет про
цесс смешения с другими национальностями и утраты родного языка. 
В отличие от них селькупы,, особенно обские, которые значительно 
раньше вошли в контакт с русскими, еще задолго до Октябрьской ре
волюции утратили очень многие черты своей традиционной культуры. 
Существование такого крупного губернского города, как Томск, а такж е 
соседство большого массива русского населения не могли не повлиять 
на обских селькупов.

Томские эвенки по-прежнему ведут кочевой образ жизни, связанный 
с оленеводством и охотой. Русскому населению непривычна такая жизнь, 
поэтому среди эвенков почти нет браков с русскими, как  их не было и 
раньше. Но надо сказать, что и эвенкийско-селькупских браков сейчас 
стало меньше, так как и селькупы уже не хотят жить в чумах, в тайге, 
они привыкли к оседлой жизни. П равда, в ряде случаев и среди эвенков, 
особенно среди молодых женщин, наблюдается желание бросить коче
вую 5}шзнь и перейти жить в деревню.

В культуре и быту эвенки еще сохраняют национальные особенности, 
но в их жизни появилось и много нового.

М них еще часто сохраняется национальная одежда, но даж е  в 
праздник они предпочитают надевать новую одежду — покупную или 
сшитую по старым (XIX в.) русским образцам. В национальной одежде 
только хоронят. Национальную одежду, обувь, берестяные коробки, 
лыжи, нарты, кумаланы эвенки выделывают для продажи. Некоторые 
эвенки поселились оседло в деревнях и селах (Орловка, Усть-Озерное 
и др.). Здесь они живут в новых домах с современной мебелью и 
утварью. Д ве эвенкийки живут в районном центре Белый Яр и р аб о та
ют в швейной мастерской.

Таким образом, из анализа наших материалов следует, что процесс 
слияния групп коренного населения Томской области, особенно сельку
пов, с русскими идет особенно интенсивно благодаря быстрой перестройке 
хозяйства и быта коренного населения края.

S U MMA R Y
The n o rth ern  p a r t of T om sk R egion (in c lu d in g  th e  fo rm er N arym  T errito ry ) of the  

R u ss ian  F ed era tio n  is inhab ited  by  th ree  sm all peop les: th e  Selkup, K h an ty  an d  E venki. 
W hen th e  te rr ito ry  w as un ited  w ith  th e  R u ss ian  s ta te  (a t  th e  end of th e  16th c e n tu ry ;, 
R u ss ian s and  rep re sen ta tiv es  of o th er n a tio n a litie s  b eg an  to  se ttle  in th o se  p a r ts . D ue to 
the  influx  of m ig ra n ts , rad ica l c h an g es  in th e  se ttl in g  p a tte rn  of th e  a b o rig in a l p o p u la 
tion  occurred  in th e  19th and  e a rly  20th cen tu ries . Im p o rta n t c h an g e s  took  p lace  a m o n g  
the  Selkup, w ho m ig ra ted  from  the Obe to  the  Tym  area , and , converse ly , from  th e  b an k s  
of som e sm a lle r s tre am s (the  C husik, the  K eng, etc.) to the Obe. The K h an ty  of V a sy u g a n  
m oved fu rth e r e a s t and  se ttled  in som e of the  Selkup v illag es . The E venki m oved  e a s t  of 
th e  Obe; th e ir  ro am in g  g ro u n d s , m oreover, becam e m ore  confined.

C h a rac te ris tic  of the  a b o rig in es  of Tom sk R egion a re  th e ir  d u rab le  (d a tin g  from  the  
16th cen tu ry ) and  close c o n ta c ts  w ith  R u ss ian  and o th er se ttle rs ; th ese  c o n ta c ts  be tw een  
th e  ab o rig in es and the  w o rk in g  m asse s  of th e  R u ss ian  people w ho b ro u g h t to  th e  a rea  
superio r p a tte rn s  of econom y, cu ltu re  and  life, enab led  th e  fo rm er to  overcom e th e ir age- 
o ld  backw ardness. In th e ir tu rn , the  R u ss ian  se ttle rs  ad o p ted  m an y  ach iev em en ts  of the  
aborig ines, w ell su ited  to  life in th e  ta ig a  belt. Som e of th e  Selkup  m erg ed  w ith  th e  R u s
sian  population , o th ers  lo st m an y  fe a tu re s  of th e ir  o rig in a l cu ltu re , re ta in in g  o n ly  th e ir 
n a tiv e  tongue. In te rm a rr ia g e  betw een  th e  Selkup and  th e  R u ss ian s , be tw een  th e  K h an ly  
an d  the  R u ss ian s becam e in c re as in g ly  frequent.

The process of the  m erg in g  of a b o rig in a l p o p u la tio n  g ro u p s  of T om sk R eg ion  w ith  th e  
R u ss ian  population  assum ed  p a r ticu la r  in te n s ity  a s  a re su lt of th e  rap id  econom ic reco n 
s tru c tio n  and th e  in trica te  e thn ic  com position  of th e  p o p u la tio n  of th a t  R eg ion .


