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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТУВИНЦЕВ О ШАМАНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРАХ 
 

Рассматриваются мифологические представления тувинцев о шаманских головных уборах. Выявлено, 

что роль и значение ритуальных шапок магических специалистов, используемых в камланиях, широко 

трактовались в тувинской среде. В народных толкованиях о шаманских головных уборах нашли отраже-

ние главные концепции шаманизма – трехчастное деление мира, представления об избранности шамана, 

его роли в качестве посредника между миром людей и духов, духах-покровителях и помощниках шамана, 

значении и символике шаманской шапки в проведении камланий. Проанализированы семантические  

и прагматические аспекты изображений человеческого лица, часто встречающихся на головных уборах 

ритуальных специалистов. Описаны представления носителей традиции о нарисованных частях человече-

ского лица (глаза, нос, рот, уши) на шаманских шапках, которые должны были оказывать магическое 

влияние на ход камланий, выполнять обрядовые функции – увеличивать ритуальную силу шамана, оказы-

вать ему содействие в камлании и защищать его от враждебных сил. Установлено, что тувинские шаманы 

в ритуальных шапках использовали не только перья птиц, но и птичьи головы, а также шкурки, снятые  

с головы животных, которые считались духами-покровителями и помощниками шамана. Согласно воз-

зрениям тувинцев, во время камланий шаман для достижения положительных результатов обряда прини-

мал образы тех животных и птиц, которые присутствовали на его головном уборе, были его покровителя-

ми и защитниками. Рассмотрены различительные особенности шаманских шапок в контексте ритуала  

в зависимости от его целей – во благо или во вред, от возраста магического специалиста, нередко от видов 

лечебного обряда – тяжелобольному или умирающему человеку, поскольку сильные шаманы, ведущие 

ритуальную практику, могли иметь два головных убора, в зависимости от семантической направленности 

обряда. В представлениях тувинцев головной убор тувинского шамана как часть его ритуального костюма 

выполнял ритуальную, магическую, коммуникативную, контактную, символическую, дифференцирующую, 

защитную функции. 
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Введение 

 
В ритуальной практике многих народов большое внимание уделяется обрядовой одеж- 

де ритуальных специалистов, имеющей символическую и семантическую направленность,  

способствующей удачному исходу того или иного ритуала. Описание костюмов тувинских  

шаманов, в том числе их головного убора, рассматривались в работах Н. А. Алексеева [1],  

С. И. Вайнштейна [2, 3], В. П. Дьяконовой [4], Л. П. Потапова [5], М. Б. Кенин-Лопсана [6].  

В перечисленных публикациях были поставлены другие задачи, в них семантика элементов 

шаманского головного убора в интерпретациях носителей культуры не рассматривалась. 

 Теоретико-методологической основой данной работы послужили общие положения ин-

терпретации культуры К. Гирца [7], принципы изучения этносемиотического статуса вещей  

в ритуалах и повседневности, изложенные в трудах П. Г. Богатырева [8], А. К. Байбурина [9, 

10], Е. С. Новик [11], Н. И. Толстого [12], Л. Н. Виноградовой [13]. Цель статьи – рассмотреть 

мифологические представления российских тувинцев (восточных, западных, южных локаль-

ных групп) о шаманском головном уборе, проанализировать семантические и прагматические 

аспекты изображений человеческого лица на головных уборах шаманов, изучить семантику 

применения животного материала в шаманских головных уборах, показать отличительные 

особенности обрядовых шаманских шапок в зависимости от предполагаемого обряда. Ма-

териалами исследования послужили этнографические и фольклорные данные, в которых со-

держатся объяснения о значении различных элементов шаманских шапок, зафиксированные  

от носителей традиции. 
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Головные уборы тувинских шаманов 
 

Среди элементов шаманского костюма особое место по праву принадлежит головному 

убору (хамнаар бөрт, бөөгийн малга), который был его неотъемлемой частью. Согласно веро-

ваниям тувинцев, головной убор шамана, состоящий из налобной повязки, как и другие части 

его ритуального костюма, давал необходимые знания о статусе ритуального специалиста и его 

шаманской силе, а также визуально демонстрировал своеобразную «информацию» о духах-по-

кровителях и духах-помощниках магического специалиста, которые защищали шамана от про-

тивников, помогали ему вести камлания, чтобы добиться поставленной цели проводимого об-

ряда. Наряду с культовой атрибутикой и одеждой, головной убор шамана для других людей 

был неприкасаем, поскольку все они были связаны с представлениями о шаманской силе. 

В тувинских локальных традициях обрядовые головные уборы шамана отличались  

по типу, способу их изготовления, нанесения изображений и применения материалов. У тувин-

цев-тоджинцев хамнаар бөрт были трех видов. Из них более распространенный и характер-

ный – наголовная ровдужная повязка, обшитая цветной тканью, на которой вышивали схема-

тично части человеческого лица – глаза, нос, рот, уши. Вдоль верхнего края повязки пришива-

ли перья орла, филина, иногда глухаря [2, с. 183–184]. Схожие шаманские головные уборы  

с изображениями человеческих лиц, перьями птиц зафиксированы и в Западной Туве. Изо-

бражение лица человека на шапках у западных шаманов имело пять разновидностей: орна-

ментальная композиция, образованная вышивкой цветными нитками или нашитыми ракови-

нами каури; схематическое изображение лица, вышитое нитками; один или несколько медных 

дисков (иногда с выгравированным лицом человека); рельефное изображение лица и его час-

тей (одно или несколько) из металла или дерева [3, с. 268]. Изображения на головных уборах 

также могли дополняться пришитыми к повязке одним или двумя медными рогами, реже их 

заменяли верхушки оленьих рогов. На них подвешивали разноцветные ленточки, а к головно-

му убору пришивали горизонтально расположенные перья, снизки бус, монеты, атрофирован-

ные клыки марала [3, с. 269], в окончательном виде головной убор тувинского шамана напо-

минал некое мифическое существо [6, с. 50]. 

Приведенные разновидности головных уборов тувинских шаманов, используемые ими  

в обрядовой практике, в народной среде не остались без внимания [14]. Применение и значе-

ние деталей шаманской шапки, ее роль и значении в процессе камланий широко интерпрети-

ровались с точки зрения традиционных носителей культуры. В этих объяснениях нашли отраже-

ние главные концепции шаманизма – деление Вселенной на Верхний, Средний, Нижний миры, 

зависимость судьбы человека от воли различных духов, представления тувинцев об избранности 

шамана, его роли в качестве посредника между миром людей и духов, о помощниках шамана, 

значении и символике шаманской шапки. Основатель теории интерпретации культуры К. Гирц 

обращал внимание на важность взгляда на традиционные вещи самого носителя культуры. Он 

считал, что «антропологи представляют интерпретации второго и третьего порядка. Интерпре-

тации первого порядка может дать только местный житель: это ведь его культура» [7, с. 22]. 

Тувинскому шаману нельзя было камлать без головного убора [4, 6], в то время, как встре-

чались случаи проведения шаманских обрядов без других элементов ритуального облачения. Го-

ловной убор шамана в процессе камланий выполнял разные функции: ритуальную, магическую, 

коммуникативную, контактную, символическую, дифференцирующую, защитную. 

В первую очередь тувинцы считали, что в шапке шамана заключена его магическая сила, 

поскольку она воспринималась как продолжение шаманской силы ритуального специалиста. 

Верили, что благодаря «правильно» изготовленным и оформленным головным уборам шама-

ны входили в контакт с духами, приобретали способность вести камлание на должном уровне, 

могли «общаться», «договариваться» или «угрожать» тем злым силам или противникам, ко-

торые могли отрицательно воздействовать на судьбы заказчиков магического специалиста.  
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Верующие были уверены, что шаманский головной убор содействовал не только устранению 

неблагоприятной ситуации и благополучному исходу обряда, ради которой проводилось кам-

лание, но и возвращению шамана из других миров целым и невредимым. 

Шаманская шапка могла содержать дифференцирующие признаки, позволяющие носи-

телям традиции определить категории магических специалистов – сильных и начинающих 

шаманов. Если на шапке опытного ритуального специалиста, которого в народе называют улуг 

хам (великий шаман), присутствовали два рога, то они показывали силу и могущество шама-

на, изображали его возможность нападать на врагов, умение защищаться от них. ‘На головном 

уборе шамана были медные кривые рога. На шаманском головном уборе рога говорили о мо-

гуществе шамана, и в то же время они защищали его от нападавших врагов и были его свя-

щенным орудием, так говорят’ [15, с. 177]. Бытовали представления о том, что злые духи, кото-

рые причиняют вред людям, боятся рогов на шаманской шапке: ‘Аза не боится самого шамана. 

Аза очень боится медных рогов на головном уборе шамана, так говорят’ [15, с. 206–207]. Не-

редко очевидцы шаманских камланий, высказывались о значении рогов, судя по вербальным  

и акциональным действиям магического специалиста: ‘Я несколько раз видел камлание шамана 

Улуг-Хама, который во время мистерии нападал на чертей, стремившихся взять больного, бодал 

их медными рогами’ [15, с. 206–207]. В некоторых случаях имелись категоричные утверждения 

о том, что ‘Без медных рогов не бывает головного убора тувинского шамана’ [15, с. 177]. 

 
Шаманские головные уборы с изображением лица человека 

 
На шаманских головных уборах тувинцев встречались пять вариантов изображения лица 

человека [3, с. 263–269]. Согласно представлениям верующих, подобные изображения присут-

ствовали на шапках ритуальных специалистов не случайно, поскольку они играли важную 

роль в камлании шамана. 

Следует отметить, что во многих случаях тувинцы, чтобы подтвердить правдивость со-

общаемой ими информации, часто ссылались на старых или авторитетных в округе людей,  

от которых они слышали о значении нарисованных частей человеческого лица на шаманской 

шапке, что придавало сообщению семантику достоверности и общеизвестности какого-либо 

суждения [14, с. 262]. ‘Изображение человеческого лица на шаманском головном уборе ста-

рики толкуют так [15, с. 177]. Согласно шаманской мифологии тувинцев, у носителей тра-

диции были представления, что изображение лица человека на головных уборах, как и рога  

на шаманских шапках, могли позволить себе только состоявшиеся и знаменитые шаманы, ко-

торые имели богатый опыт проведения различного рода камланий.  

Тувинцы считали шаманов арыг сөөктүг – людьми «с чистой костью», понятие «о чистой 

кости» соотносимо с их необычными способностями и шаманской родословной. В отличие  

от них, обычные люди назывались карачал кижи, или с «черной костью». Эта особенность 

шаманов в народной среде стала одним из распространенных мотивов, чтобы объяснить 

присутствие изображения лица на ритуальной шапке: Чтобы показать простым людям свою 

силу, чистую кость, они помещают на головной убор изображение лица человека’ (перевод 

наш. – Ж. Ю.) [15].  

Среди тувинцев бытует воззрение о том, что на шаманской шапке изображение лица вы-

полняло защитную функцию, поскольку оно предназначалось для устрашения злых духов,  

с которыми шаман встречался в обрядовом пространстве. Считали, что магический специа-

лист во время камланий ведет с ними борьбу, поскольку эти мифологические существа Сред-

него и Нижнего миров насылали людям болезни и напасти, забирали душу-сунезин человека: 

‘Злые духи – аза, четкер, албыс, шулбус – нападают на шаманов и для того, чтобы их отпуг-

нуть, на лицевой стороне шаманского головного убора изображают человеческое лицо’ (пе-

ревод наш. – Ж. Ю.) [15, с. 195]. 
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Нередко появление изображений, рисующих части человеческого лица, объясняли про-

явлением одной из главных функций шамана – быть посредником между миром людей и ду-

хов. По канонам шаманской традиции тувинцев, человек, вынужденный по зову духов стать 

магическим специалистом, начинал проявлять специфические черты и признаки, не свойст-

венные обычным людям. Неофит внезапно приобретал необычное зрение и чуткий слух, он 

видел и слышал недоступные для человеческого слуха и зрения звуки и объекты [16]. Носите-

ли традиции слух и зрение ритуального специалиста нередко связывали с изображением час-

тей человеческого лица на его обрядовом головном уборе: ‘Раньше других что-либо увидеть 

или услышать шаману помогает его головной убор. На любой части головного убора шамана 

изображено человеческое лицо. Это означает, что шаман раньше других видит и слышит 

то, чего обычные люди не могут увидеть и услышать, так говорят’ [15, с. 177]. 

По мифологическим представлениям тувинцев, шаман обладал сверхспособностью ви-

деть и замечать разнообразные явления и предметы, недоступные человеческому зрению. Ве-

рующие полагали, что глаза, изображенные на шапке, помогали шаману увидеть еще отчетли-

вее. ‘Глаза [изображенные на шапке] символизируют двоякое зрение шаманов, ибо видят то, 

что недоступно рядовым людям, так говорят’ [15, с. 178. Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. Роль 

головного убора подчеркивается и шаманских песнопениях, исполняемых магическим 

специалистом в процессе камлания: ‘Мои глаза ничего не видят, / Дайте мне мой головной 

убор!’ [15, с. 177]. 

Имелись воззрения и о том, что человеческое лицо на головном уборе в целом играло 

роль органа зрения, чтобы помочь шаману в камлании: ‘Лицо на головном уборе шамана явля-

ется его глазами и указывает на то, что он может видеть все’ [15, с. 180]. 

Согласно верованиям тувинцев, необычный слух магического специалиста считался од-

ним из необходимых и важных его качеств. Как считали тувинцы, уши, нарисованные на го-

ловном уборе, показывали чуткий слух шамана, который, независимо от расстояния, слышал  

и понимал различные голоса и звуки, неслышные для обычного человека: Уши [изображен-

ные на шапке] раньше всех слышат то, чего не могут уловить уши людей, и слышат даже 

разговоры чертей, так говорят [15, с. 178. Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. О важности головного 

убора свидетельствует текст шаманского песнопения, исполняемого шаманом: Мои уши ничего 

не слышат, / Дайте мне мой головной убор с перьями [15, с. 177]. 

По мифологическим воззрениям, ритуальные специалисты обладали развитым обоняни-

ем, это физиологическое качество воспринималось признаком проявления унаследованного 

шаманского дара. По объяснению носителей традиции, нос, изображенный на шапке, симво-

лизировал медвежий нос, поскольку медведь обладает чутким обонянием и слухом, который 

необходим шаману для успешного проведения камлания. Нос шамана похож на медвежью 

морду: именно он определяет запах чужого человека, когда шаман посещает чью-либо юрту, 

так говорят [15, с. 178]. 

В народной культуре красной нитью проходила мысль о вере в шаманов, в их могущест-

венную силу, но в то же время шаманов считали опасными людьми, боялись и остерегались 

их. По представлениям тувинцев, шаманы могли повлиять на судьбу человека как положи-

тельно, так и отрицательно – наслать болезни или смерть, принести удачу или богатство [14,  

с. 271]. ‘Шаманка Хам-Кадай к тем, к кому она благосклонно относилась, к ним не подпуска-

ла ничего плохого и никакие болезни. Тем, кто ее обидел, она приносила большие потери’ [15, 

с. 129]. Носители культуры верили, что шаманское проклятие, в отличие от проклятия обыч-

ного человека, являлось более действенным, всегда сбывалось и достигало цели: ‘Рот, изо-

браженный на шапке, является зловещим: оттуда выходит заклинание, и кого шаман закли-

нал, тот умрет, кого шаман возвеличивал, тот останется с добром, так говорят’ [15, с. 178]. 

 Таким образом, по мнению тувинцев, изображение человеческого лица, присутствующее 

на шаманских головных уборах, выполняло магическую, обрядовую и защитную функции: 
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придавало избраннику духов двойную ритуальную силу, защищало его от врагов, помогало 

ему во время камланий отчетливо видеть, слышать, бороться со злыми духами с тем, чтобы 

добиться хорошего результата проводимого камлания. 

 
Материалы, используемые в шаманских шапках 

 

В головных уборах тувинских шаманов, как отмечено исследователями, применяются 

перья птиц, однако отсутствуют сведения об использовании иных материалов. Согласно нар-

ративам, в шаманских головных уборах использовались: 1) птичьи головы и перья (черного  

и красного филина, совы, орла, ворона, глухаря); 2) шкурки, снятые с головы животных (мед-

ведя, волка); 3) головы животных (зайца, кабарги, кролика). Шапки, в которых присутствуют 

перечисленные материалы, служили вместилищами духов-покровителей и помощников ша-

мана, с их помощью шаман во время камланий перевоплощался в образы этих птиц и живот-

ных, обладал их определенными качествами. 

Выбор животного материала для шаманского головного убора соответствовал традици-

онным мифологическим представлениям, в которых отчетливо проявлялся широко распро-

страненный у тувинцев культ животных и птиц. Во-первых, этим птицам и животным припи-

сывались магические и сакральные свойства, содействующие шаманскому камланию. Напри-

мер, среди птиц ворон считался предсказателем будущих событий, «тувинские шаманы 

ворона называли птицей-лазутчиком» [15, с. 471], не только добывающим сведения о против-

никах шамана, но и способным проклясть их. Во-вторых, эти птицы и животные являлись ду-

хами-покровителями и помощниками, ээренами-онгонами самого шамана. С их помощью ша-

ман проводил камлание, договаривался со злыми духами или уничтожал их, передвигался  

по трем мирам Вселенной. Не случайно в одном из обрядовых песнопений шамана говорится  

о способности шамана летать: «Моя шапка из птичьих перьев / Достигает Курбусту – Верх-

него мира» [6, с. 109. Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. Схожие шаманские шапки с птичьими перь-

ями имелись у соседствующих с тувинцами народов. Хакасские шаманы на задней стороне 

пришивали пучок птичьих перьев, а на передней стороне пришивали голову филина [17, с. 69]. 

У дархатских шаманов шапка сверху украшена вверх торчащими перьями филина [18, с. 141], 

что указывает на близость с тувинским шаманством.  

По верованиям тувинцев, духи-помощники шамана могли принимать различные обличья 

в виде антропоморфных и зооморфных персонажей. В соответствии с аналогией «подобное 

вызывает подобное», птицы, у которых используются перья для шаманской шапки, обладали 

магическими признаками, выделялись отличным зрением, достойно противостояли злым си-

лам. Эти качества помогали шаману проводить обряд, бороться с духами и существами иных 

миров, свободно перемещаться в пространстве трех миров. Верующие полагали, что шапка  

с перьями филина помогала магическому специалисту предвидеть будущее, поскольку это 

свойство считается одним из основных проявлений шаманского дара. Кроме этого, этот го-

ловной убор помогал шаману видеть окружающее пространство еще отчетливее, хотя сам из-

бранник духов обладал чудесным зрением, недоступным обычным людям: ‘Ночью филин ви-

дит то, чего не видят другие животные, так говорят. Шаман видит то, чего не видят 

обычные люди, так говорят. Головной убор с перьями филина говорит о том, что у шамана 

есть двоякое зрение, так говорят’ [15, с. 178]. 

В шаманской практике тувинцев орел является духом-покровителем многих шаманов,  

о чем свидетельствуют обрядовые песнопения, в которых ритуальные специалисты обраща-

ются к орлу. Как считают тувинцы, головной убор шамана, состоящий из перьев черного орла, 

символизировал «путешествие» шамана по трем мирам, олицетворял мощь и силу своего вла-

дельца, показывал его высокий статус: ‘На шаманском головном уборе перья черного орла 

нужны для того, чтобы полет шамана в дальние края был стремительным, так гово-

рят’ [15, с. 179. Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. 
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Согласно представлениям тувинцев, присутствие перьев красного филина на головном 

уборе шамана означало, что магический специалист проводил камлание для умирающего че-

ловека, где прослеживались шаманистские воззрения «о наличии загробной жизни, представ-

ляемой по образу земной» [5, с. 347], проводе жизненной души-сунезина человека в Нижний 

мир. ‘На шаманском головном уборе перья красного филина выражают символ могущества 

самого шамана, так говорят. Головной убор с перьями красного филина надевает тот ша-

ман, который будет вести камлание умирающему человеку’ [15, с. 179]. 

В традиционной культуре тувинцев волк и медведь были тотемными животными, по от-

ношению к ним в устной речи старались использовать подставные имена. Волка называли 

көк-карак, коккаарак (голубоглазый), кокай (страшный); про медведя говорили чер кулактыг 

(с земным слухом), кара чуве (черное существо), чоорганныг (имеющий одеяло). В шаманской 

практике шкуры, снятые с головы медведя и волка, применялись в головных уборах магиче-

ских специалистов. ‘У этого шамана был головной убор из шкуры, снятой с волчьей головы’ 

[15, с. 180]. Считалось, что чуткий слух медведя помогал шаману вести камлание, поэтому 

присутствие на головном уборе магического специалиста куска медвежьей шкуры, снятой  

с его головы, разъясняли таким образом: ‘Медведь всегда слышит, что происходит на любом 

расстоянии, так говорят, поэтому сильные шаманы имели головной убор из шкуры, снятой  

с медвежьей головы’ [15, с. 180]. 

По убеждениям тувинцев, шаманские шапки могли указывать на категорию шаманов. 

Ритуального специалиста, имевшего головной убор из шкуры, снятой с волчьей головы, отно-

сили к категории шаманов, ведущих происхождение от земли-воды (чер-суг ээзинден хамнаан 

хамнар) [16], поскольку волка считали животным Среднего мира. ‘Тот шаман, у которого го-

ловной убор был сделан из шкуры, снятой с волчьей головы, имел крепкую связь с духами зем-

ли, воды, гор и рек, так говорят’ [15, с. 181]. 

Локальные особенности шаманской практики тувинцев проявлялись и в ритуальной ат-

рибутике. Имеются сведения о том, что шаманы Западной Тувы на головных уборах поме-

щали головы зайца, кролика, кабарги в связи с их доброй и положительной семантикой.  

В шаманской мифологии эти животные также выступали ээренами-онгонами, они считались 

охранителями семьи и детей, к ним верующие обращались с просьбами о благополучии  

и здоровье: ‘Жители этой местности добрыми и милосердными считают зайца, кролика  

и кабаргу’ [15, с. 181]. 

У тувинцев при изготовлении любого шаманского атрибута существовали определенные 

запреты, которые соблюдались мастерами. Как отмечала В. П. Дьяконова, швеи «во время ши-

тья не должны были произносить ни одного слова, относящегося к этому облачению. Нельзя 

было надевать или мерить изготовляемое. Это мог сделать только шаман» [4, с. 139]. Носите-

ли традиции в нарративах не оставляли без внимания описание технологии изготовления ша-

манского головного убора. В Западной Туве была распространена следующая практика изго-

товления шаманской шапки: ‘Голову филина с клювом и голову совы с клювом пришивали  

к лобной части шаманского головного убора. Для этого отрубали головы убитым птицам, 

вынимали мозги, на место которых засыпали соль, затем высушивали. Глаза вынимали, вме-

сто них вставляли медные глаза’ [15, с. 179]. Очевидцы, знакомые с изготовлением шапки, 

также рассказывали, что ‘у зайца, кролика и кабарги отделяли нижние челюсти, вынимали моз-

ги и глаза, затем, подсолив черепа, их сушили. После подобной обработки на череп снова наде-

вали шкурку и пришивали голову зверя к лобной части шаманского головного убора’ [15, с. 18].  

 
Отличительные функции шаманских головных уборов 

 
По материалам исследователей, среди тувинских шаманов опытные магические специа-

листы могли иметь два головных убора, два плаща, два бубна. Это обстоятельство встречается 
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в высказываниях местных жителей: Каждый шаман, живший у озера Кара-Холь, имел два го-

ловных убора [15, с. 179]. По материалам В. П. Дьяконовой, шаманы Западной Тувы к началу 

ритуальной практики наравне с другими атрибутами имели головной убор с перьями орла. 

Позже, когда шаман набирал силу, изготовляли вторую шапку, к которой прикрепляли пе-

рья ворона. Необходимость во второй шапке возникала при камланиях, связанных с наиболее 

трудными путями в Нижний (подземный) мир. При этом в них менялась только цветовая сим-

волика [4, с. 139–140]. По утверждениям тувинцев, в зависимости от того, каким головным 

убором будет пользоваться шаман, можно было заранее определить характер проводимого об-

ряда: ‘Шаманский головной убор как бы говорит о том, с какой целью шаман намерен вести 

камлание, так говорят’ [15, с. 181]. 

Головные уборы шаманов, предназначенные для проведения обрядов, имеющих либо 

положительную, либо отрицательную направленность, отличались внешним видом. Как отме-

чали тувинцы, для обряда проклятия на шапке магического специалиста использовалась сим-

волика птиц, которые обладали способностью причинять вред людям и проклинать их: ‘Когда 

шаман собирался вести камлание-проклятие, он надевал убор, на лицевой стороне которого 

была пришита голова филина или совы. Филин и сова – очень жестокие птицы, говорят. Они 

ведут жестокую борьбу против злых духов – аза, шулбус и других врагов шамана, так гово-

рят’ [15, с. 179. Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. 

Согласно верованиям, шаманская шапка с орлиными перьями также могла использо-

ваться в достижении целей проклятия, поскольку орел обладал способностью проклинать. 

Кроме этого, орел в тувинской культуре наделялся семантикой власти и недюжинной силы – 

необходимым качеством для проведения ритуала проклятия: ‘Для проведения проклятия ша-

маны обязательно надевают на голову убор с перьями черного орла, так говорят’ [15, с. 179. 

Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. 

Для шаманских камланий, которые должны были иметь положительный результат, при-

менялась символика животных, которые, по народным воззрениям, не могли нанести вред че-

ловеку. Шаманы этой местности для доброго камлания надевали головной убор, на лобной 

части которого была закреплена голова либо зайца, либо кролика или кабарги’ [15 с. 181].  

К ним относились лечебные обряды, поскольку лечение было одной из востребованных функ-

ций шамана. 

Для юго-восточной шаманской традиции тувинцев, судя по нарративам, возраст и опыт 

магического специалиста также влияли на общий вид и обновление его головного убора. ‘Ко-

гда мама постарела, у нее появился другой головной убор, она в то время была очень знаме-

нитой шаманкой. На лобной части ее головного убора появилась сердцевидная стрела с девя-

тью гранями [15, с. 181. Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. 

По свидетельству очевидцев камланий, на выбор шаманской шапки мог повлиять харак-

тер предстоящего лечебного обряда, поскольку в зависимости от состояния больного магиче-

ский специалист «боролся» за сохранение его жизни с могущественными духами, которые ук-

рали душу-тын человека: ‘Когда мама была на приглашении, если она собиралась камлать 

тяжелобольному человеку, она обязательно надевала головной убор с сердцевидной стрелой. 

Во время камлания, когда встречались злые духи, она их уничтожала сердцевидной стрелой, 

такой шаманкой была, так говорят’ [15, с. 181. Пер. отред. нами. – Ж. Ю.]. Тувинцы верили, 

что миниатюрные стрелы, пришитые к шаманской шапке, представляли собой большую угро-

зу для злых духов, присутствие стрел на головном уборе показывало готовность ритуального 

специалиста к борьбе со злыми духами, а также символизировало защиту от их нападения. 
 

Заключение 
 

Головной убор тувинского шамана как часть его ритуального костюма в представлениях 

тувинцев выполнял ритуальную, магическую, коммуникативную, контактную, символическую, 
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дифференцирующую, защитную функции. В тувинской среде широко трактовались роль и зна-

чение ритуальных шапок магических специалистов, используемых в камланиях. В интерпре-

тациях о шаманских головных уборах нашли отражение трехчастное деление мира, представле-

ния об избранности шамана, его роли в качестве посредника между миром людей и духов, по-

мощниках и духах-покровителях шамана, значении и символике шаманской шапки. Бытовали 

представления о том, что благодаря головным уборам избранники духов приобретали способ-

ность вести камлание, могли «общаться», «договариваться» или «угрожать» злым духам. 

Согласно воззрениям тувинцев, во время камланий шаман перевоплощался в образы тех 

животных и птиц, которые имелись на его головном уборе, были его покровителями и защит-

никами. Присутствие на шаманских шапках различных частей птиц и животных, двух рогов 

или изображений человеческого лица обеспечивало магическому специалисту удачное и безо-

пасное камлание, их содействие и защиту. С помощью головных уборов магический специа-

лист проводил камлания, в ходе которых находил источники бед и напастей, вел борьбу  

со злыми силами, уничтожал их, ликвидировал неблагополучное состояние обратившихся  

к нему заказчиков. Головные уборы шаманов имели локальные отличия в зависимости от це-

лей и функций обрядов, от имеющегося опыта и возраста магического специалиста. 
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THE TUVAN DEPICTIONS OF SHAMANIC HEADDRESSES 

 

This article examines the Tuvan mythological representations of shamanic headdresses. It shows that the role 

and meaning of the ritual hats of magical specialists used in rituals were interpreted differently in the Tuvan envi-

ronment. The popular interpretations of shamanic headdresses reflect the most important concepts of shamanism - 

the tripartition of the world, ideas about the shaman’s choice, his role as a mediator between the world of humans 

and spirits, the shaman’s guardian spirits and assistants, the meaning and symbolism of the shaman’s hat in the 

performance of rituals. The semantic and pragmatic aspects of images of the human face, often found on ritual 

headdresses, are analyzed. The ideas of the tradition bearers about the painted parts of the human face (eyes, nose, 

mouth, ears) on shaman hats, which were supposed to have a magical influence on the course of rituals, fulfill rit-

ual functions – increase the ritual power of the shaman, support him in rituals and protect him from hostile forces. 

It has been proven that the Tuvan shamans used bird feathers for their ritual hats and bird heads and animal skins, 

which were regarded as protective spirits and helpers of the shaman. According to Tuvan belief, during the ritu-

als, the shaman took on the form of the animals and birds that adorned his headdress and were his guardian spirits 

to achieve positive results from the ritual. The distinguishing features of the shaman’s hats within the ritual de-

pended on its goals – for better or for worse, on the age of the magical specialist, often also on the nature of the 

healing ritual – for a seriously ill or dying person, because strong shamans leading the ritual practice could wear 

two headdresses depending on the semantic orientation of the ritual. According to the Tuvans, the headdress of  

a Tuvan shaman as part of his ritual clothing fulfilled ritual, magical, communicative, contacting, symbolic, dif-

ferentiating, and protective functions. 
 

Keywords: Tuvan shamanism, shaman’s headdress, semantics and pragmatics, functions, images of a human 

face, manufacturing materials 
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