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С. И. ВАЙНШТЕЙН

ЧУМ ПОДКАМЕННОТУНГУССКИХ КЕТОВ

Жилище кетов в литературе описано крайне недостаточно. Подроб
но описаны только старинные землянки кетов, живущих по р. Подкамен
ная Тунгуска1.

1Б. О. Долгих. Старинные землянки кетов на реке Подкаменная Тунгуска. 
«Советская этнография», 1952, № 2, стр. 158—165.

2 О социалистических преобразованиях культуры и быта кетов Подкаменной 
Тунгуски см. С. И. Вайнштейн. Культура и быт кетского колхоза 
им. И. В. Сталина. Краткие сообщения Ин-та этнографии, вып. XI, 1951, стр. 60—69.

3 Описание чума подкаменнотунгусскпх кетов дается на основе полевых иссле
дований автора, проводившихся им в 1948 и в 1949 гг. в Ярцевском районе Красноярско
го края. При подготовке настоящей заметки к печати автор получил много ценных 
указаний от Б. О. Долгих и А. А. Попова, за что и выражает им свою благодарность.

4 У тувинцев применяется также скрепление шестов при помощи связки.

В прошлом основным типом жилища у кетов Подкаменной Тунгуски 
наряду с землянкой — бангусъ был конический тестовый чум — кусъ. 
Конструкция остова чума имела особенности, отличавшие его от подоб
ных сооружений у соседних народов.

В настоящее время благодаря коллективизации и переходу на осед
лость быт кетов коренным образом изменился2. Основным типом жи
лища кетов-колхозников служит благоустроенный двух- и трехкамерный 
срубный дом, а чум сохраняется лишь как временное жилище охотников 
на зимнем промысле в тайге (рис. 1).

Размеры чума зависят от длины шестов, составляющих его остов, и ве
личины берестяных покрышек ٥. Высота чума редко превышает 2,3 м, 
а диаметр основания — 5 м. Конический остов чума состоит из 20—35 
наклонно установленных еловых шестов. Из них пять шестов, более 
толстых и длинных, являются основными и устанавливаются в первую 
очередь. Их длина 3—3,5 м, длина остальных шестов — 2,5—3 м.

Порядок постройки чума следующий. Устанавливаются два шеста — 
сушенъ, определяющие положение остальных шестов; один из этих шестов 
в верхней части имеет развилку (верхнюю его часть раскалывают или 
используют естественные сучки, образующие развилку), в которую при 
установке чума вставляют верхнюю часть другого шеста. Этот способ 
скрепления основных шестов отличается от способов, бытующих у сосед
них народов, например у эвенков и селькупов. Он встречается у народов 
Саяно-Алтайского нагорья, в частности у алтайцев и тувинцев4. На основ
ные шесты (сушень) накладывают три угловых шеста— алатен (ср. у ту
винцев название шестов чума — алажы, отсюда название чума — алажы-ог, 
т. е. шестовая юрта, у северйых алтайцев — алажик, у хакассов-качин- 
цев — алачых). С внутренней стороны к основным шестам на высоте 
130—170 см привязывают обруч — теп — из черемухи (рис. 2). Деревянный 
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обруч для скрепления шестов чума у народов, населяющих соседние терри- ч 
тории, не применяется, но он известен алтайцам, а в несколько измененном е 
виде встречается в конструкции остова якутской урасы1. После 
закрепления обруча на него по кругу накладывают 20—30 мелких жер-' 
дей — котенг, длина которых обычно це превышает 2 7 м. Там где 
оудет входное отверстие, жерди не устанавливают (входное отверстие

1 В старом якутском конусоооразном берестяном жилище — урасе — жерди 
остова укладывались на деревянный круг, укрепленный на столбах (см. А. А. II о - 
нов. Старинная якутская берестяная юрта. Сборник МАЭ, т. X, 1949, стр. 98—106). 
Хотя конструкция остова в якутской урасе существенно отличается от конструкции 
остова кетского и алтайского чума, тем не менее возникает предположение — не 
ведут ли свое происхождение некоторые общие конструктивные особенности кетского 
и алтайского чумов и якутской урасы от того времени, когда южные компоненты, при
нявшие участие в этногенезе этих народов, жили на сопредельных территориях в Юж
ной Сибири.

Рис. 1. Чум подкаменнотунгусских кетов 
(фото автора).

всегда ориентировано в сторону реки). При сооружении чума в зимних 
условиях обруч обычно не применяют. В середине чума на отгороженном 
камнями месте, засыпанном песком или землей, устраивают квадратный 
очаг —тетпелек. Если камней нет, очаг обкладывают деревянными 
бревнышками. Вокруг очага расстилают куски бересты — койотлъ.

На обруч кладется деревянная перекладина — тентерокс, к ко
торой при помощи деревянных крюков — сулукс — подвешивают над 
очагом котел— тынъ или другую посуду для варки пищи (рис. 3).

Остов чума в два яруса обкладывается берестяными покрышками — 
киболъ. При изготовлении бересты — бохый (для покрышек) срубают 
березу потолще. Топором разрубают кору по ровной линии от комля 
до первых сучков. Затем бересту сдирают, скоблят ножом и варят в те
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чение трех-четырех часов в котле. В результате получают кый — полосу 
выделанной бересты шириною в 0,8 —1,3 м и длиной до 3 м.

Рис. 2. Схема скрепления основных шестов чума: 
а — сушень; б — алатен; в — теп.

Рис. 3. Вертикальный разрез остова чума: 
а — сулукс; б — тентерокс.

Каждая покрышка сшивается из трех полос бересты нитками из олень
их жил — дель. Края покрышек, чтобы они не обтрепывались, обклады
вают узкими полосками бересты и тщательно обшивают. Нижний ярус 
состоит из трех покрышек, имеющих закругленные нижние углы, верхний 
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ярус — из двух покрышек, обычно прямоугольных, а иногда также 
с закругленными нижними углами (рис. 4).

В верхней части чума оставляется

Рис. 4. Берестяные покрышки чума:
а — покрышка верхнего яруса; 
б — покрышка нижнего яруса.

Так же как и покрышки, эти

отверстие — кутписъ— для выхода ды
ма, защищенное от дождя, ветра и 
снега двумя прямоугольными кусками 
бересты.

В исключительных случаях, когда 
по тем или иным причинам нет вре
мени для сшивания берестяных покры
шек, для покрытия чума применяют
ся полосы выделанной, но не сшитои 
бересты. Ими покрывают чум, накла
дывая их друг на друга на остов 
чума так, чтобы верхняя полоса бе
ресты частично накрывала нижнюю, 
полосы укрепляют жердями, уклады-

ваемыми поверх.

Рис. 5. Берестяная 
подвесная дверь.

Рис. 6. План размещения людей 
и животных в чуме:

1 — место для собак; 2 — место хозяйки; 
3 — место хозяина; 4 — место для гостей; 

з — место для детей.

Входное отверстие прикрывается прямоугольной дверью — элат, 
сшитой из двух слоев бересты. Швы образуют своеобразный геометри
ческий орнамент. Дверь подвешивается на палке, нижний конец кото-
рой привязан к двери, а верхний — к вершине одного из основных 
шестов (рис. 5)؛.

Прежде, когда чум служил постоянным жилищем подкаменнотунгус- 
ских кетов, в летнее время входное отверстие прикрывали дверью только

1 у. т. Спрелиус сообщает, что у вогулов (манси) на р. Сосьве дверь делают из бе- 
рестыи подвешивают на воревке, но судя للط приводимому в книге Сирелиуса, 
конструкция двери и способ ее подвешивания существенно отличаются от применяемого 
у кетов (U. т. Sire 11 и s ٠ ؟ ber die primitiven Wohnungen der finischen und ob- 
ugrischen Völker. Helsinfors, 1910, стр. 6, фиг. 4). Небезинтересно отметить, что в якут- 
ской урасе дверь также делалась из бересты и подвешивалась (см. А. А. Попо в. 
Указ, соч., стр. 103).
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н؛е на ночь, во время дождя и сильного ветра. Обычно летом днем дверь 
лежала на внешней стенке чума, около входного отверстия. В нижней 

ся части входного отверстия устанавливали небольшой деревянный порог из 
.ы- одной или двух досок, поставленных на ребро؛
и В чуме жила обычно одна семья. Спали на шкурах оленей. Места 

ии были строго распределены. Справа от входа было место для собак, затем
место хозяйки, дальше место хозяина. Напротив входа располагались 

да гости, вся левая половина чума предназначалась для ٠детей. Над местом
٠е- хозяина и хозяйки нередко устраивали полог — холъег — из ровдуги
ы- или покупного материала (рис. 6).
т- При перекочевках берестяные покрышки свертывали и в таком виде؛
эй перевозили. Шесты остова оставляли на месте.
а- Таким образом, конструктивные особенности чума подкаменнотун-
эв гусских кетов отличают его от аналогичных сооружении у соседних на-
е- родов, а некоторые детали конструкции остова чума и названия его частей
о. сближают его с аналогичными сооружениями у народов Саяно-Алтайского 
,1- нагорья (алтайцев, тувинцев). Это служит дополнительным доказатель

ством южных историко-культурных связей кетов, подтверждаемых ана
лизом и этнографического и лингвистического материала 1.

1С. И. Вайнштейн. К вопросу об этногенезе кетов. Краткие сообщения 
Ин-та этнографии АН СССР, вып. ХШ, 1951, стр. 3—7; Б. О. Д о л ги х. Некоторые 
данные о заключении брака и свадебном обряде у кетов в прошлом. Краткие сообщения 
Ин-та этнографии АН СССР, вып. XVI, 1952, стр. 25—34; Л. П. Потапов. Очерки 
по истории алтайцев. М.—Л., 1953, стр. 155.






