
СЕЛЬКУПЫ



Селькупы - народ, живущий на севере Западной Сибири. До 1930-х годов 
их называли остяко-самоедами.
Проживают селькупы на территории:
• Томской области – 1787 чел.
• Тюменской области – 1857 чел.
• Ямало-Ненецком АО – 1797 чел.
• Красноярском крае – 412 чел.
Самоназвание «солькуп» означает таежный человек.



КАРТА МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СИБИРИ



МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные занятия — охота и рыболовство. Орудия охоты — лук, 
самострелы, ловушки. На медведя ходили также с копьем, у которого 
было длинное и широкое одностороннее, как у ножа, лезвие. Петлями 
ловили оленей и соболей, сетями — гусей, силками — куропаток, зайцев. 
Черкан обычно ставили на белку, горностая.
Северные селькупы традиционно занимались оленеводством, в 
основном для транспортных нужд, и ноябрь называли «месяц отпадения 
рогов оленей-самцов».
До начала ХХ в. было развито кузнечество. Кузнец умел выплавлять металл 
из руды, которую привозили с Енисея. Из полученного железа кузнецы 
изготавливали орудия труда, оружие, кольчуги, изображения духов. 
Одновременно были в ходу каменные и костяные скребки для выделки 
кожи, зернотерки, наконечники стрел, ножи, крючки, иглы.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря контактам с русскими таежные селькупы еще в XIX в. 
научились приемам земледелия и животноводства. В низовьях притоков 
Оби стали выращивать картофель, капусту, морковь, свеклу, огурцы, 
помидоры; на пойменных обских лугах пасли крупный рогатый скот, 
лошадей, держали свиней и овец.
Традиционными средствами передвижения были собачьи и оленьи 
упряжки, а также ручные нарты, лыжи, лодки, причем нарты чаще всего 
прямокопыльные (с шестью копыльями). Тип оленьих нарт, упряжи, 
посадки на нарты у северных селькупов — самодийский. У русских 
селькупы научились передвижению на лошадях.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПОСЕЛЕНИЯ, ЖИЛИЩА
Селения насчитывали от 2 до 10 хозяйств и располагались на высоких 
берегах рек, в устьях речек и проток.



ПОСЕЛЕНИЯ, ЖИЛИЩА



ОДЕЖДА



ОДЕЖДА



ОДЕЖДА



СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Селькупы делились на три экзогамные группы, или класса: лимбы-чуп — 
«орлиный человек», казель-чуп — «кедровка человек», сэнгыл-чуп — 
«тетеревиный человек». Названия родов тоже были связаны со зверями и 
птицами. Основной экономической единицей в XVIII в. была 
территориально-соседская община, а внутри ее — большая 
патриархальная семья (отцовская или братская). Семья коллективно 
владела угодьями, охотилась, и лишь в конце XIX — начале ХХ в. стали 
выделяться малые семьи.



СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Заключение браков было подчинено правилам экзогамии. Основной 
формой был брак с уплатой калыма. В конце XIX — начале ХХ в. 
свадебный обряд селькупов почти не отличался от русского.



ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Несмотря на христианизацию в XVII—XVIII вв., еще долго сохранялись 
анимистические представления, согласно которым мир делился на 
Верхний, Средний и Нижний миры. С Верхним миром (миром духов) 
общались через шаманов «темного чума» (камытырыль куп) — 
«камлающий человек» и «светлого чума» (сюмпыль куп) — «поющий 
ритуальные песни человек». Имелись разные категории шаманов, 
например так называемые «медвежьи шаманы», которые использовали в 
камлании части медвежьей шкуры (костюм, колотушки, обшитые 
медвежьей шкурой). Шаманы лечили людей, предсказывали результаты 
промыслов, совершали жертвоприношения духам, особенно перед 
началом промысла. Шаманский костюм состоял из парки, увешанной 
железными подвесками и фигурками зверей, птиц, пресмыкающихся, 
изображавших духов — помощников шамана. Неотъемлемая часть 
камлания — бубен.


