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Результаты исследований, проведенных сотруд
никами сектора в 1950-1980-е гг., получили отраже
ние в томе «Народы Северо-Востока Сибири» (М.: 
Наука, 2010 / Серия «Народы и культуры»). Подго
товку этого капитального труда координировал Ин
ститут этнологии и антропологии РАН совместно с 
Институтом истории, археологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока ДВО РАН.

БАХОЛДИНА Варвара Юрьевна
Московский госуда/ктвеиный униве/уситет 
им. М. В. Ломоносова, г. Москва

ДРЕВНЕЙШЕЕ НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРА 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ОЙКУМЕНЫ

Границы ойкумены на Севере Европы в период 
плейстоцена определяются не столько геофафической 
широтой, сколько распространением ледниковою по
крова. Эту 1раницу очерчивают и стоянки древнейших 
европейцев -  гейдельбержцев {H om o h eid e lb erg en sis) и 
неандергальцев {H om o n eanderthalensis). В древних 
циркумполярных популяциях человека впервые появи
лись Сфатегии биологических адаптаций, которые от
личают и некоторые популяции современного коренно
го населения Севера. Особенности телосложения неан
дертальцев формировались как приспособление к усло
виям пониженных температур и высоких физических 
нафузок. При этом небольшой размер фупп создавал 
основу для высокого уровня инбридинга и высокой ве
роятности распространения мутаций, некоторые из ко
торых, согласно гипотезе Е. Н. Хрисанфовой, могли 
приводить к снижению жизнеспособности популяций. 
Те же последствия могли повлечь за собой и так назы
ваемые гиперадаптации, основанные на генетически 
обусловленных гормональных сдвихах. Представители 
вида H om o sa p ie m  появились на территории Европы 
намного позднее неандертальцев и, судя по всему, из
бежали значимых биоло! ических «деформаций», свя
занных с приспособлением к условиям приледниковой 
зоны, реализуя в основном социальные и культурные 
механизмы адаптации. Очевидно, различие в адаптив
ных стратегиях неандертальцев и архаичных сапиенсов 
в значительной степени предопределило и дальнейшую 
роль каждого из этих вариантов древних людей в фор
мировании современного населения циркумполярных 
регионов.

БОБРОВА Анна Ивановна,
РЫКУН Марина Петровна
Томский областной краеведческий музей, г. Томск

К ПРОБЛЕМЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЭТНОИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ЭТНОКОНТАКТНОЙ ЗОНЕ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Памяти В.задтшра Анатольевича Дрё.мова, 

томского антрополога

Изучение этноисторических процессов на основе 
сопоставления комплекса признаков разных дисцип
лин является актуальным направлением исследова

ний. Западная Сибирь с древности представляла ре
гион тесных контактов разноэтничных и анфополо- 
гически неоднородных фупп. Для исследования 
культурно-исторических процессов, протекавших в 
этом регионе в эпоху Средневековья и Новое время, 
особое значение имеет этноконтактная зона правобе
режья р. Оби, её Тымско-Кетское междуречье. Ар
хеологические, антропологические, этнофафические 
и лингвистические источники позволяют проследить 
здесь динамику формирования селькупского этноса, 
контактных фупп региона во времени и пространст
ве, а также компонентный состав и направление 
культурных и этнических связей аборигенного насе
ления. Для положительного решения этих задач не
обходимо выделение и междисциплинарное сопос
тавление исторически и таксономически значимых 
комбинаций признаков. В. А. Дрёмов [1940-1996] 
один из первых применил комплексный подход к эт- 
ногенетическому анализу западносибирских мате
риалов. Он привлек краниологические, архивные, 
лингвистические сведения для рассмотрения соотно
шения анфопологических и этнических фуппиро- 
вок.

Картофафирование комплекса признаков пофе- 
бального обряда позднесредневекового населения 
Нарымского Приобья и совмешение их с территори
ей расселения нарымских селькупов XVII в. позволи
ло выделить на основе археологических материалов 
четыре типа погребального обряда. Эти типы обряда, 
вполне оформившись к XV в., локализовались по ре
кам Тым, Кеть, Обь, Нижний Чулым. Сопоставление 
диалектно-локальных групп селькупского этноса (по 
Г. И. Пелих) и зерритории распространения каждого 
из них свидетельствует о том, что формирование эт- 
нодиалектных групп завершилось уже к этому вре
мени.

БУБНОВА Наталья Андреевна
НМИ и Музей антропологии Московского государственного 
университета иль М. В. Ломоносова, г. Москва

КРАНИОДОГИЧЕСКАЯ СЕРИЯ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА ХАДАС-ПУГОР КАК 

ИСТОЧНИК ПАДЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
СВЕДЕНИЙ О СЕВЕРНЫХ ХАНТАХ

Возможности использования данных палеоанфо- 
пологии для демофафической характеристики па
леопопуляций многократно обсуждались на сграни- 
цах как отечественных (Алексеев, 1972, 1989; Алек
сеева, 1977; Федосова, 1994 и др.), так и зарубежных 
исследований (Acsadi, Nemeskeri, 1970; Сеги, Буше, 
2008 и др.).

В докладе представлены результаты изучения по
ловозрастной структуры краниологической серии из 
могильника Халас-Пугор, расположенного близ 
г. Салехард. Так называемая Остяцкая коллекция -  
собрание этнографических экспонатов и скелетного 
материала -  была привезена в Москву Д.Т. Янови
чем, участником Карской экспедиции братьев Кузне
цовых на Полярный Урал, в 1909 г. Этот уникальный
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