
14

2014, 2 (15)М у з ы к а л ь н а я  к ул ьт у р а  н а р о д о в  Р о с с и и

Ф. Ф. ГУБАЙДУЛЛИН 
Уфимская государственная академия искусств 

им. Загира Исмагилова

ИНСтРуМЕНтАльНАя культуРА СЕлькуПОв
(по материалам этнографической экспедиции)

УДК 7.031.3

Музыкально-инструментальная культу-
ра селькупского народа на сегодняшний 
день является одним из малоизученных на-

правлений научных исследований. Анализ первично-
го пласта музыкально-инструментальной культуры 
селькупов может дать толчок возрождению и даль-
нейшему развитию уникальной и самобытной куль-
туры ряда малых народов российского Севера.

Этноним изучаемого этноса – селькуп1. В за-
висимости от среды проживания и исторического 
периода  их называли остяками2, самоедами3,  остя-
ко-самоедами4. С первой половины XX в. селькупы 
рассматривались в составе группы северных народов 
под общим названием «самодийцы». В некоторых 
исследованиях селькупы имели региональные раз-
личия: так, тазовские селькупы назывались тымско-
караконсками остяками, туруханские – баихинскими 
остяками, карасинскими или томскими самоедами  
[3, с. 124].

Этимология этнонима «селькуп» разнообразна и 
имеет несколько трактовок. Основные из них приво-
дит исследователь селькупской культуры, профессор 
Томского университета Г. И. Пелих: Соргула, Пайгу-
ла, Шиешгула, Тегула (Чегула, Чугула), Кайбангула 
(Хайбангула), Сельгула – лаакупы (лангакупы или 
ларьяки), лонкупы (лонкупольцы), каралькупы (кара-
концы), солькуп, шоолькуп, шеллекоп и др. [8, с. 331].  
В настоящее время основная трактовка этнонима 
«селькупы» – «лесной человек» [там же, с. 347].

На основании лингвистических исследований 
М. А. Кастрена [5] селькупов относят к самодий-
ской группе Уральской языковой семьи. По мнению  
В. И. Васильева, селькупы «единственный из совре-
менных самодийских народов, в этногенезе которого 
не участвовал аборигенный субстратный пласт таёж-
ной полосы Сибири» [2, с. 7].

Этногенез селькупов рассматривается вокруг не-
скольких точек зрения, на основании господствую-
щей гипотезы, согласно которой территорией фор-
мирования селькупского этноса принято считать 
Среднее Приобье [7, с. 65, 68]. Данная гипотеза, 
сформированная археологами, лингвистами, истори-
ками, утверждает, что самодийцы являются выходца-
ми из кулайской культуры (VI – III – II вв. до н. э.).

После похода Ермака в Сибирь коренные жите-
ли, в основном  проживавшие близ городов, были 

насильственно крещены и считаются православ-
ными [1, с. 15]. Но на сегодняшний день о сильной 
приверженности селькупов к христианской религии 
говорить не приходится – этот народ продолжает сле-
довать обрядам политеизма. 

Селькупская музыкальная культура получила 
самую общую характеристику лишь в этнографиче-
ских исследованиях. Музыкальный инструментарий 
также изучен недостаточно, до сих пор оставаясь во 
многом неизведанной областью.  

Представленная статья основывается на итогах 
одного из полевых исследований музыкальной куль-
туры селькупов, проведённого летом 2011 и 2012 гг. 
По материалам поездок в научный оборот были вве-
дены 16 музыкальных инструментов и фоноорудий, 
бытующих в современной культурной практике сель-
купов Красноселькупского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее ЯНАО).

Красноселькупский район ЯНАО представляет 
собой исключительно важный регион для этногра-
фических исследований. Здесь проживают селькупы, 
сохранившие рудименты традиционной культуры. 
Более того, посёлок Ратта на территории Красносель-
купского района ЯНАО, по мнению многих исследо-
вателей, на сегодняшний день является последним 

островком селькупской 
культуры [11, с. 239]. 

Маршрут пролегал 
по реке Таз5 и её при-
току Пох, через посё-
лок Кикиакки, и реке 
Каралька6 от низовьев 
почти до самых её вер-
ховьев.

Формат статьи не 
позволяет привести 
подробности подготов-
ки и проведения экс-
педиционной работы, а 
также многочисленные 
«тонкости» методики 
сбора материала. По-
этому далее приводятся 
основные  итоги поле-
вого поиска, главные 
находки.

Фото 1. Колокольчики  
на оленьей упряжке. 

На празднике Дня оленевода. 
С. Толька, 2013 г.
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Идиофоны

Наиболее характерный селькупский иди-
офон – колокольчик в его многочисленных 
разновидностях (индекс по Э. Хорнбостелю-
Заксу – 111.242.122). Он встречается практи-
чески повсеместно и присутствует в описа-
ниях многих исследователей: рана (селькуп. 
– колокольчик), рансакэсы (селькуп. таз. 
– большой язычковый колокольчик), чильча-
кэсы (селькуп. таз. – маленький колокольчик 
или бубенчик), ранымпык – (селькуп. – зве-
неть), лунгалькэсе (селькуп. таз. – колоколь-
чик на шее оленя), рангшал (селькуп. таз. 
– висячий колокол с языком). «Кэсы» перево-
дится как металл7.

В посёлке Толька, селе Ратта и притоке 
реки Таз Пох автором статьи зафиксированы 
колокольчики на одежде, на оленьих упряжках 
(см. фото 1), детских колыбельках. Наиболее 
характерный колокольчик – со свободным вну-
тренним языком. Его звучание не связано с ка-
ким-либо ритмом.

Другой идиофон – поллага – отмечен в 
селе Парабель Томской области (см. фото 2). 
Относится к группе соударяемых стержней 
(индекс – 111.11), этимология: «по» – дерево, 
«ллага» – кусок (селькуп. – нарым).

Данный идиофон, используемый в фоль-
клорно-этнографическом ансамбле «Варг-
Кара» села Парабель Томской области, в от-
личие от колокольчиков, в описаниях пока не 
найден, но по многим признакам является не-
маловажным звеном в музыкальной культуре 
селькупов. 

Поллага применяется в качестве аккомпа-
нирующего идиофона без фиксированной вы-
соты звучания как сопровождение к песням.  
В следующем примере № 1 приводится наибо-
лее характерный случай использования этого 
инструмента. 

Пример № 1 Песня И. А. Коробейниковой8 

Форма – простая двухчастная, с квадратным мотив-
ным строением повторного типа, небольшим мелодиче-
ским изменением в такте 6. Размер трёхдольный, ритми-
ческий рисунок определяет однообразное чередование 
восьмых и четвертных длительностей. Но даже в таких 
скромных условиях исполнитель демонстрирует элемен-
ты импровизационности с подчёркиванием двутактной 
фразировки.

Способ игры довольно простой. Путём соударения па-
лочек друг о друга извлекается стук сухого тембра. Повора-
чивая палочки по отношению друг к другу,  возможно изме-
нить динамику и тембр: от тихого до громкого, от глухого до 
звонкого звука. Для достижения тихого звука исполнитель 
соударяет палочки краями, для достижения более громко-
го звука удары исполняются плашмя. Исходя из специфики 
игры, материал инструмента выбирается из твёрдых пород 
дерева.

В роли инструментов, аккомпанирующих пению, кроме 
поллаги, могли выступать и различные прикладные идио-
фоны. Так, в следующем примере записи селькупской ша-
манской песни «Тэтыпый коймы Нильчик»9 периодически 
прослушивается аккомпанирующий идиофон. Судя по зву-
чанию, инструмент представляет собой соударяемые тонкие 
палочки, похожие на стрелы (возможно, с оперением)10. Ис-
полнительская техника играющего позволяет изменять даже 
тембр звучания идиофона. Голосовое звукоподражание в со-
единении с ритмическим рисунком идиофона – яркий во-
кально-инструментальный пример музыки языческого об-
ряда (пример № 2).

Пример № 2 Тэтыпый коймы Нильчик (фрагмент)11

Фото 2. Соударяемые идиофоны поллага. 
Экспедиция в п. Парабель Томской обл. 

Июнь 2011 г.
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Форму песни образуют несколько предложений, 
при повторении исполняющихся в различных вари-
антах. В заключении партия идиофона динамически 
усиливается.

Способ звукоизвлечения на данном идиофоне  
сложнее, чем игра на поллаге. Между пальцами ле-
вой руки удерживаются две стрелы, в правой руке 
– либо третья стрела, либо древко ножа (своеобраз-
ный медиатор). Путём быстрых ударов медиатором 
между двумя стрелами левой руки извлекается звук 
(разновидность тремоло). Для изменения звучания 
медиатор перемещается вдоль стрел, в результате 
чего тембр и динамика звука трансформируются – он 
становится более звонким или глухим.

В обоих примерах идиофон применяется как ак-
компанемент к собственной песне, исполняемой в 
импровизационной манере. Если в первом примере 
идиофон звучит постоянно и имеет чёткую ритми-
ческую структуру, то во втором примере он исполь-
зуется периодически, только в моменты усиления 
драматургической линии песни и не имеет чёткой 
ритмической структуры.

Обращают на себя внимание некоторые детали:
• Песня «Тэтыпый коймы Нильчик» была запи-

сана в 1980-х годах С. И. Ириковым12 от Тазовских 
селькупов в Красноселькупском районе ЯНАО. Пес-
ня И. А. Коробейниковой зафиксирована в посёлке 
Парабель Томской области в 2011 году. Из этого сле-
дует, что временной интервал между фиксированием 
песен составляет более 30 лет.

• Пример № 2 был записан С. И. Ириковым на 
территории Красноселькупского района у Тазовских 
селькупов, пример № 1 записан автором статьи у 
Нарымских селькупов. Как известно, в XVI веке, в 
результате миграции селькупов со средней Оби на 
север они освоили бассейн рек Таз и Турухан, в ре-
зультате чего разделились на локально-территори-
альные группы.

На основании этих фактов прослеживается некая 
преемственность между селькупами разных локаль-
но-территориальных групп.

За время экспедиционной деятельности были за-
фиксированы и другие идиофоны, которые приведе-
ны в таблице № 1 (инструменты, отмеченные знаком 
*, вводятся в научный оборот впервые).

Название 
инструмента

Конструктивные особенности Индекс Классификация Место находки

Поллага  
(сельк. нарым)*

Два соударяемых куска дерева 111.11 Соударяемые стержни п. Парабель 
Томская обл.

Чапы - Колотушка 
для сбивания шишек  

(сельк. таз)*

Два  ударяемых куска дерева 111.21 Ударяемые стержни р. Каралька
ЯНАО

Ийяй чу; Имай чу 
(сельк. таз)*

Колокольчики, нанизаные на пояс 
и/или одежду, при движении 

издающие звук

112.11 Нанизанные погре-
мушки

п. Толька
ЯНАО

Детская погремушка* Сплетена из прутьев 
краснопрутника

112.1 Встряхиваемые идио-
фоны или погремушки

п. Парабель 
Томская обл.

Кутынь* 
(сельк. таз)

Шаманский нагрудник, 
с прикреплёнными звучащими 

предметами

112.1 Встряхиваемый 
идиофон

п. Толька
ЯНАО

Сонтырыймы, утая 
(сельк. таз)*

Нанизанные на нить высушенные 
позвонки рыбы.

112.11 Нанизанные 
погремушки

п. Толька
ЯНАО

Аштэтамд* 
(Пеккэтамд) 

(сельк. нарым)

Звучащие предметы, 
прикреплённые на рога лося 

или оленя

112.12 Рамные погремушки п. Парабель 
Томская обл.

Ракша 
(сельк. таз)*

Подвески-погремушки 112.121 Встряхиваемые идио-
фоны или погремушки

п. Толька
ЯНАО

Щумыя 
(сельк. таз)*

Косточки черёмухи, помещённые 
в срезанную трубку дягеля

112.13 Сосуд-погремушка п. Толька
ЯНАО

Кома 
(сельк. таз) 

Две стрелы 111.21 Ударяемые стержни Запись 
С.И. Ирикова

Таблица 1. Идиофоны 
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Мембранофоны

Как показали ис-
следования и полевые 
поиски, мембранофоны 
селькупов ограничива-
ются бубном13. В аутен-
тичном звучании бубен 
уже практически не 
встречается. Преиму-
щественно это атрибут 
вторичных фольклор-
ных ансамблей, таких, 
как уже упоминавший-
ся «Варг Кара» пос. 
Парабель Томской об-
ласти, где используется 
мембранофон  «Нуна» 
(см. фото 3). 

Нуна представля-
ет собой цилиндр, за-
уживающийся книзу. 

Корпус выдолблен из цельного ствола дерева, дли-
на цилиндра 38–40 см, диаметр 25–28 см. Верхняя 
часть цилиндра затянута кожей, обрамлена обечай-
кой из бересты, которая крепится с помощью клея 
или гвоздей. Нижняя часть цилиндра открыта или 
закрыта шпоном. Описаний подобного инструмен-
та у селькупов пока не найдено. Возможно, что 
именно данный вид мембранофона использовался 
в досугово-бытовых сферах их жизни. На приме-
ре реконструированного нуна можно проследить 
эволюцию развития прикладных музыкальных ин-
струментов от прикладных бытовых до специально 
созданных мембранофонов более сложного вида с 
использованием различных материалов, прошед-
ших обработку.

На найденном инструменте в настоящее время 
играют несколькими способами: 

1. В позиции «стоя», обхватив его одной рукой, а 
другой извлекая звук. 

2. В позиции «сидя». Нуна удерживается между ко-
лен или ступней ног (см. фото 4). 

Способы звукоиз-
влечения разнообраз-
ны, возможны удары 
руками (ладонью или 
пальцами) или палочка-
ми по мембране. Ино-
гда используются удары 
палочками по корпусу 
инструмента.

Существуют общие 
сведения, что игра на 
любом музыкальном 
инструменте у древ-
них народов Сибири 
расценивалась как дар 
свыше и связана с уме-
нием общаться с духа-
ми. Какие духи дают 
силу и умение игры на 
инструменте, можно 
найти в устной мифо-
логии, в частности, ска-
зании про Иччу, кото-
рый играл на струнном 
инструменте и пел так, 
что вся немногочисленная северная живность прихо-
дила его послушать [10, с. 32].

хордофоны и аэрофоны

По сохранившимся обрывочным материалам 
периода с XVIII по XX вв. можно судить, что све-
дения, касающиеся селькупских музыкальных ин-
струментов, относящихся к числу хордофонов и 
аэрофонов, скудны. Встречающиеся описания до-
вольствуются лишь констатацией наличия тех или 
иных инструментов в селькупском инструмента-
рии.

Тем не менее, на основании полевых поисков 
становится возможным пополнить сведения о сель-
купских музыкальных инструментах. Ввиду ограни-
ченного объёма статьи музыкальные инструменты 
из групп хордофонов и аэрофонов представлены в 
виде таблиц № 3 и № 4 без описаний.

Фото 3. Нуна (сельк. нарым) 
– мембранофон, зафиксиро-

ванный в ансамбле «Варг Кара». 
Экспедиция в посёлок Пара-

бель Томской области. 2011 г.

Фото 4. Игра на инструменте 
«Нуна» (сельк. нарым) двумя па-
лочками, обтянутыми шкурой, 
игра в позиции сидя. Праздник 

«Легенды севера», экспеди-
ция по территории Томской 

области. Фото предоставлено 
АКМНС Томской области 

«Колта куп». 2012 г.

Таблица 2. Мембранофоны 

Таблица 3. Хордофоны 

Название инструмента Конструктивные особенности Индекс Классификация Место находки

Нуна (сельк. нарым)* Барабан в форме цилиндра 
с натянутой кожей

211.211.1 Открытый цилиндри-
ческий барабан

п. Парабель 
Томская обл.

Название инструмента Конструктивные особенности Индекс Классификация Место находки

Сондер-по (сельк. таз)* Щипковая лютня с корпусом, со-
ставленная из дощечек

321.321 Чашечная шейковая 
лютня

п. Толька
ЯНАО
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Таблица 4. Аэрофоны 

Некоторые из этих инструментов разового 
сезонного изготовления, часто они не несут соб-
ственно музыкального инструментализма, но, не-
сомненно, представляют интонационную культуру 
селькупов. 

Итак, среди селькупских музыкальных орудий 
мы находим представителей почти всех типов ин-
струментов: хордофоны, мембранофоны, идиофо-
ны, аэрофоны, что говорит о развитой музыкаль-
но-инструментальной культуре народа [10, с. 123]. 
Дальнейшее изучение этой важной проблемы с при-
влечением новых материалов может пролить свет на 

музыкальную традицию селькупского этноса. Автор 
статьи по мере возможности реконструирует музы-
кальные инструменты, сохраняя их национальное 
своеобразие. Инструментальные наигрыши изуча-
ются в музыкально-образовательной сфере, иногда 
адаптируются в академическом направлении, спо-
собствуя развитию музыкальной культуры сельку-
пов. 

Сегодня, несмотря на культурную глобализа-
цию, наблюдается увлечение традиционной культу-
рой малых народов Севера, что позволяет надеяться 
на сохранение традиционной этнической музыки.

Название  
инструмента

Конструктивные  
особенности

Индекс Классификация Место находки

Пушкан (пускан) 
(сельк. таз)*

Ствол ружья 423.111.1 Натуральная труба 
без изменения высоты 

звука

р. Каралька
ЯНАО

Манок на утку Две гильзы 16-го и 28-го калибра 421.112.2 Набор закупоренных 
флейт пана

р. Каралька
ЯНАО

Сетыля* 
(сельк. нарым) 

Сычапо* 
(селькуп. таз)

Свисток из тальника 421.211.12 Щелевая одиночная 
флейта с боковыми 

отверстиями

р. Каралька
ЯНАО

Сетыля* 
(сельк. нарым.) 

Сычапо* 
(сельк. таз)

Свисток из тальника 421.221.312 Свисток без игровых 
отверстий с подвиж-

ным донцем

р. Каралька
ЯНАО

1 Современное название селькупы введено Г. Н. Проко-
фьевым в 1930-е гг. [3, с. 124].

2 Существует предположение о том, что название «остя-
ки» является производным от «татарского “оситяк”, что зна-
чит “чужеземец”. Татары, овладевшие Сибирью, называли 
так всех  побеждённых» [12, с. 25].

3 «Впервые термин самоядь был упомянут в на-
чальной русской летописи под 1096 г. Данный термин 
относили к ненцам, энцам, нганасанам, селькупам, ка-
масинцам, карагасам и саянским племенам. В 1938 г. в 
России термин “самоеды”/“самоедский” был заменён на 
“самодийцы”/“самодийский”» [3, с. 122].

4 Скорее всего, так называли племена, смешавшиеся с 
остяками и самоедами, по культуре схожие с остяками, а по 
языку с самоедами. «Однако же самоеды нарымские подвер-
глись значительному влиянию остяков, почему их и принято 
называть остяко-самоедами» [6, с. 31].

5 Здесь и далее слово «Таз» используется в различных 
значениях: как название реки Таз бассейна реки Обь и как 
обозначение этнического диалекта северных селькупов.

6 Название реки «Каралька» имеет в основе слово Каря, 
что в переводе с селькупского означает «журавлиная река» 
(Каря – сельк. таз. – журавль) [4, с. 131].

7 См.: [4, с. 23, 61, 135, 142; 13, с. 423]. 
8 Записано в п. Парабель, июнь 2011 г., нотная расшиф-

ровка Ф. Ф. Губайдуллина.
9 Песня шамана Нильчик (сельк. таз.). В магнитофонных 

записях С. И. Ирикова встречается аналогичный вид акком-
панемента в песне Г. В. Мандакова.

10 Можно предположить, что исполнитель имитирует 
звучание двух стрел, упомянутых в работе Кастрена: «В пра-
вой руке держит палочку… в левой две стрелы, обращённые 
остриём вверх…» [5, с. 153].

11 Записано С. И. Ириковым от Г. В. Мандакова в 1980-х гг.  
Расшифровка Ф. Ф. Губайдуллина.

12 Ириков Сергей Иванович – селькуп, родом из посёлка 
Ратта Красноселькупского района. Провёл множество поле-
вых работ на территории этого района. Инициатор возрожде-
ния селькупской культуры, автор ряда научных публикаций 
по данной теме.
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Инструментальная культура селькупов 
(по материалам этнографической экспедиции)

The Instrumental Musical Culture of the Selkups 
(Based on the Materials of an Ethnographical Expedition)

Статья посвящена музыкально-инструментальной культуре 
селькупов – немногочисленного аборигенного этноса, прожи-
вающего на территории Томской области и Ямало-Ненецкого 
автономного округа Российской Федерации. На основании 
анализа научных трудов, прямо или косвенно затрагивающих 
традиционную музыку одного из народов Севера, а также 
полевых исследований автора статьи приводятся новые ма-
териалы по селькупскому музыкальному инструментарию, 
музыкальной культуре данного этноса в целом. Рассматри-
ваются конструктивные особенности и способы игры на 
ряде селькупских музыкальных инструментов. Приведены 

нотные расшифровки песен селькупов, обнаруженных в 
процессе полевого поиска. Осуществлена систематизация 
селькупских музыкальных инструментов по классификации 
Э. Хорнбостеля и К. Закса, определены группы идиофонов, 
мембранофонов, хордофонов, аэрофонов. Многообразие и 
неповторимость селькупских музыкальных инструментов  
подчёркивают самобытность культуры народа.

Ключевые слова: народы Севера, селькупы, музыка 
селькупов, селькупские музыкальные инструменты,  песни 
селькупов

The article is devoted to the instrumental musical culture of 
the Selkups – a small-numbered aboriginal ethnicity inhabiting 
the territory of the Tomsk Region and the Yamalo-Nenets 
Autonomous Region of the Russian Federation. On the basis of 
analysis of scholarly works dealing directly or indirectly with the 
traditional music of one of the peoples of the Russian North, as 
well as the field research carried out by the author of this article, 
new materials are presented about Selkup musical instruments 
and musical culture in general. The constructional peculiarities 
and means of performance on Selkup musical instruments 
are examined. Included in the article are musical notations of 

the songs of the Selkups discovered during the process of the 
field search. Systematic classification is made of the Selkup 
musical instruments, according to the lines of E. Hornbostel and  
K. Zaks: definitions are provided for the respective groups of 
idiophones, membranophones, chordophones and aerophones. 
The varieties and inimitable qualities of the Selkup musical 
instruments bear emphatic witness to the originality of the 
culture of this people.

Keywords: the peoples of the North, the Selkups, the music 
of the Selkups, Selkup musical instruments, the songs of the 
Selkups
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