
 

 

 

 
 

Селькупы 

(солькуп, шелькуп — «таежный человек», чумылькуп, 
суссекум, шошкум) 

 



 

 

 

 
Традиции 

 

Одним из обрядов шаманства была церемония 
оживления бубна и предметов шаманского облачения. 
Селькупы представляли, что бубен — это олень, на 
котором шаман путешествует на небо и в подземный мир, 
и перед тем, как отправиться на нем в путешествие, бубен 
необходимо оживить. Церемонию проводили во время 
весеннего прилета птиц, продолжалась она 10 дней. 
Период проведения обряда выбран вовсе не случайно.  

Селькупы считали птиц своими близким 
родственниками. В конце обряда, в последний день, шаман 
достигал земли, где светит семь солнц, где камень достает 
до неба. Он изображал свое пребывание в волшебной 
стране, показывая всем зрителям что ему очень жарко и с 
него ручьями стекает пот. Заканчивался обряд оживления 
бубна общим пиром и кормлением божеств, чьи 
деревянные фигурки селькупы считали олицетворением 
предков. 

Нельзя убивать лебедя, так как у селькупов эта птица 
является духом-помощником шамана. Если человек 
погубит птицу, считалось, что он обрекает себя и свою 
семью на несчастье. Они верят, что лебедь понимает 
человеческую речь. Во время праздника прилета первых 
лебедей селькупы выходят из своих  

 
 
 



 

 

  

жилищ и брызгают в небо чаем, водой или вином, 
издают возгласы, похожие на крики лебедей. Птицы 
слышат людей и делают над селением приветственный 
круг, затем улетают к тем местам, где у них гнезда. 

Помимо лебедей, запрещено убивать кедровку, орла и 
журавля. Все эти птицы тоже являются духами-

помощниками шаманов. Об этом запрете знает каждый 
селькуп. Кукушку считают жителем небес и светлой 
птицей. Покушаться на ее жизнь запрещено. Связаны с ней 
некоторые приметы. Если весной сначала прогремит гром, 
а потом начнет куковать кукушка, будет хороший урожай 
ягод. 

Селькупы верят, что, прилетая в родные края весной, 
птицы приносят на крыльях колесницу небесного бога с 
южной стороны неба. Праздник прилета птиц празднуют 
два раза в год — осенью и весной. Эти торжества 
символизируют переход жизни на летний период с зимнего 
и наоборот. 

  
 
 
 



 

 



 

 

  

Место расположение  

 

Проживает народ на севере западной Сибири, в 
Тюменской и Томской областях, Ямало-Ненецком 
автономном округе и Красноярском крае. Небольшое 
количество селькупов живет на Украине 

Основная часть проживает по рекам Пур и Таз 
в Ямало-Ненецком автономном округе, по Оби 
и ее притокам в Томской области. Самый восточный ареал 
расселения — на реке Турухан Красноярского края. 

По данным переписи населения 2010 г., в России 
проживают 3649 селькупов, в Красноярском крае — 281 

селькуп. Большая их часть проживает в Туруханском 
районе, где имеется селькупский поселок Фарково. Немало 
селькупов живет в соседнем эвенкийском поселке 
Советская Речка, а отдельные семьи — в кетских 
факториях..  

 
 
 



 

 

 

 
Национальный костюм 

 

Зимней одеждой мужчин и женщин была парка — 

спереди открытая шуба мехом наружу, сшитая из оленьих 
шкур. В сильный мороз мужчины на парку надевали 
«соккы» — глухая одежда из шкуры оленя мехом наружу, 
с капюшоном. Северные селькупы зимой обували пимы, 
шитые из камуса и сукна. Вместо чулок использовали 
расчесанную траву осоку, ею оборачивали ступню. Эту 
траву собирали в пучки, сушили и разминали руками, 
потом расчесывали гребнем. Летом носили обувь из 
ровдуги и русские сапоги. Рукавицы «нопы» шили мехом 
наружу из камусов. Раньше в Нарыме летнюю обувь и 
рукавицы шили из кожи стерляди и осетра. Проживающие 
в этой местности селькупки были хорошими мастерицами, 
умели в различных сочетаниях сшивать лапки соболя и 
белок. Из отобранных беличьих лапок шили даже шубы, 
которые отличались прочностью и красотой. Над 
сшиванием лапок женщины могли трудиться в течение 
нескольких лет. 

В качестве повседневной одежды мужчины носили 
рубаху и штаны из покупной ткани. Женщины  

 
 
 



 

 

 

 
надевали платье и штаны из ровдуги. Мужскую шапку 

в виде капора «укы» делали из шкурки новорожденного 
теленка оленя, лапок белки и песца, шкурок с шеи гагары. 
Распространен был платок, который носили не только 
женщины, но и мужчины. На голову его надевали в виде 
тюрбана или косынки. Летом мужчины повязывали платок 
под подбородком или сворачивали в жгут и обвязывали 
вокруг головы. 

Еще до революции у селькупов была широко 
распространена одежда русского кроя, сарафаны, платья, 
рубахи и брюки. Проживающие на Кети и Оби селькупы 
шили ее самостоятельно, ткани покупали. В верхнем 
течении Тыма носили русские ушанки, тулупы. 

Женщины подпоясывались плетеным из цветных ниток 
поясом, на котором носили наперсток и нож. Мужчины 
тоже носили пояс из кожи, который украшали бляхами из 
металла. На него подвешивали нож на цепочке в ножнах, 
украшенных орнаментом. 

Праздничные сарафаны и рубахи надевали на старые вещи.  

 

 
 



 

 



 

 

 

 
Национальная кухня 

 

Издавна основу рациона селькупов составляла рыба. 
Ели ее в сушеном, вареном и запеченном виде, 
заготавливали впрок рыбий жир, делали вяленую рыбу, 
называемую юколой. Из сушеной рыбы изготавливали 
муку порсу. Самым распространенным блюдом в зимний 
период была квашеная рыба, к ней добавляли ягоды и 
заготавливали в ямах. Ели мясо боровой дичи, 
проживающие на севере селькупы употребляли в пищу 
оленину.  

С 19 века в рационе селькупов появились покупные 
продукты питания: крупы, чай, пшеничная мука и сахар. 

Из ячменной муки пекли лепешки «мырса», из сараны 
— «тогул», готовили хлебное вино «уль». Собирали и ели 
дикорастущие растения: сарану, дикий лук, лесные ягоды: 
морошку, клюкву, бруснику. Из ягод варили варенье без 
добавления сахара и воды. 

Проживающие в таежной зоне селькупы собирали и 
заготавливали кедровые орехи. Вместо чая пили настой 
можжевельника, напиток из сушеных листьев смородины и 
малины. Из можжевельника готовили хмельной напиток с 
добавлением молодых мухоморов. 

 
 

 

 

 

 
 



 

Квашеная рыба 


