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Ӄӱтäптымпый ӄум – ‘болеющий человек’: к вопросу о категоризации в 

селькупском шаманизме 

 

Шаманизм селькупов и его категории в контексте локальной специфики представлены 

в трудах К. Доннера [1914], Е.Д. Прокофьевой [1961, 1981], Г.И. Пелих [1980, 1998], 

Р.А. Ураева [1994] и И.Н. Гемуева [1997], но обобщенных исследований, которые бы 

позволили сформулировать устойчивую классификационную систему селькупских шаманов 

отсутствуют. Некоторым недостатком ранних исследований является фрагментарность и не 

полнота материала по селькупским шаманам, что составляет проблему диахронного подхода 

исторического метода исследования. 

Шаманизм явление уникальное, оно содержит в себе множество информации о 

первобытном обществе. С. А. Токарев полагал, что шаманизм обрел свои начальные 

основания в эпоху преобладания племенного строя и является ранней формой религии 

человека. Шаманские верования и обряды складывались на основе имеющихся у человека 

представлений о сверхъестественном. В основе этих представлений лежали взаимные 

отношения людей и отношение человека с природой [Токарев, 2021. С. 286–291].  

У селькупов существовал ряд признаков, определяющих в человеке задатки 

шаманского дара, которые проявлялись в период от 14 до 15 лет и в 20–21 год [Прокофьева, 

1949. С. 337]. Все эти поведенческие особенности назывались шаманской болезнью – 

ӄӱтäптымпа / ӄӱтыӄа. В связи с присутствием полисемии в селькупском языке термин 

ӄӱтäптымпа также имеет перевод ‘видеть сны’. Интересен факт, что ӄӱтаптä на 

селькупском языке означает ‘сновидение’, а өӈкы – ‘сон’, при этом по своему содержанию 

родственные по значению термины различны. Е. Д. Прокофьева отмечала, что тазовские 

селькупы, еще в начале XX в. в своей лексике использовали термин – qütaptypyl kup (букв. 

‘грезящий человек’) [Прокофьева, 1953. С. 217]. Возможность видеть человеком вещие сны 

воспринимается селькупами как признак шаманских способностей [Федорова, 2018. С. 186]. 

В селькупском понимании термин ӄӱтäптымпыӄа равен значению болеть (ӄӱтыӄа) в 

духовном плане, т. е. находиться в болезненном состоянии подобно шаману, общающемуся с 

духами во снах. Эти основания дают возможность полагать, что всякого рода не 

естественные способности, в том числе и ясновидение, расценивались селькупами как 

шаманский дар. 

В классификационной системе сибирского шаманизма в качестве определяющих 

маркеров являются: характеристики, указывающие на физиологические и психопатические 

состояния шамана, атрибутивный состав его фетишей и культовых предметов, 

специализация шамана и уровень его возможностей. У северных селькупов шаманов, не 

зависимо от категории или рода занятий, именуют общим термином – тәтыпы. Не редко 

данный термин применяли по отношению ко всем селькупам, владеющим или проявляющим 

сверхъестественные способности. По мнению Е. Д. Прокофьевой селькупские шаманы имели 

возможность непрерывного становления в течении всей жизни, а иерархия отсутствовала, 

либо была размытой.  Она выделяет две категории сӯмпытыль ӄуп (‘камлающий в светлом 

чуме’) и ӄамытырыль ӄуп (‘камлающий в темном чуме’), которые различаются в первую 

очередь по типу шаманских практик и по атрибутам. Прокофьева также подчеркивала, что у 

селькупов отсутствовала категоризация шаманов на черных (темных) и светлых. Шаман у 

селькупов мог осуществить переход от категории ӄамытырыль ӄуп в категорию сӯмпытыль 

ӄуп но при этом получив шаманскую корону ему уже запрещалось камлать в темноте 

[Прокофьева, 1981]. Селькупские шаманы были универсальны в своих практиках: при 

необходимости они общались как с небесными, так и с подземными духами. Отсутствовала 

специализация по сферам и направлениям деятельности – шаман-лекарь, шаман-

предсказатель, шаман-проводник душ и т. д. 



В ходе полевых исследований дополнительно были выявлены категории ӄәтырытый 

ӄум / ӄәтыль ӄуп – шаманы, отличающиеся демонстрацией фокусов, трюков и ӄӱтäптыпый 

ӄум – ясновидящий. Рассматривая категорию ӄәтырытый ӄум / ӄәтыль ӄуп, в соответствии с 

ее характеристиками, следует отнести в ранг подкатегории ӄамытырыль ӄуп / тәтыпы-

ӄамытырни но при этом ее стоит рассматривать как отдельную более низшую категорию. 

Категория ӄӱтäптыпый ӄум была присуща не только большим шаманам, но и не 

посвященным шамана, которые не прошли обряд инициации. 

На основе анализа полученного материала удалось идентифицировать следующие 

категории селькупских шаманов: 

1. Шаманы первой категории (сӯмпытыль ӄуп / тәтыпы-сомбырни) – шаманы 

высшего ранга, камлали в любое время суток при свете костра, имели полный костюм 

(нагрудник, парку, корону, обувь, бубен, колотушку, посох, саблю), взаимодействовали с 

верхним, средним и нижним мирами, занимались лечением больных людей, предсказаниями, 

поисками, общались с покойниками, могли влиять на события и погоду; 

2. Шаманы второй категории (ӄамытырыль ӄуп / тәтыпы-ӄамытырни) – камлали 

только в темноте, работали с нижним и средним мирами, гадали и предсказывали будущее, 

занимались лечением больных людей, осуществляли поиск предметов, людей и животных, 

искусно демонстрировали фокусы и трюки (сельфхарм), сопровождали души умерших в мир 

мертвых; 

3. Шаманы третьей категории (ӄәтырытый ӄум / ӄәтыль ӄуп) – камлали в темноте, 

работали с духами нижнего мира, занимались лечением, демонстрировали фокусы и трюки, 

предсказывали будущее и могли вредить людям, из атрибутов использовали колотушку, 

платок и медвежью шкуру; 

4. Шаманы четвертой категории (ӄӱтäптыпый ӄум) – через сновидения и их 

толкование лечили людей, предсказывали будущее, взаимодействовали с нижним и средним 

мирами, из атрибутов использовали фетиши, подручные материалы, реже колотушку. 

Таким образом, в селькупском шаманизме насчитывается как минимум четыре 

категории шаманов, две из которых являются основополагающими, а остальные 

дополнительными. Третья категория сопоставима со второй, но имеет в своих 

характеристиках значительные отличия и поэтому позволяет выделить ее в отдельную 

категорию. Четвертая же категория шаманов является самой низшей, в которую могли 

входить и не шаманы, а обычные люди, обладающие даром ясновидения. 
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