
ШИПИБО-КОНИБО
индейское племя



Шипибо-конибо — индейское 
племя, по сути представляющее 
собой союз племен, а также язык 
этого племени. Шипибо-конибо 
населяют амазонскую сельву на 
территории современного Перу. 
По данным переписи 1998 года 
численность составляет около 30 
000 человек, без учета 
переселившихся в города. 
Основные занятия — земледелие 
в поймах рек и рыболовство, 
приготовление пива, 
обслуживание перевозок по 
рекам. Племя славится среди 
других индейских племен своими 
шаманами, из их числа вышел 
известный перуанский художник 
Пабло Амаринго. О шаманизме 
шипибо-конибо исследователь Ян 
Кунен снял фильм «Иные миры».



ИСТОРИЯ
ПРЕДКИ КОНИБО ПРИШЛИ НА УКАЯЛИ В VIII ВЕКЕ ВИДИМО С АМАЗОНКИ, 

ПОДНИМАЯСЬ ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ, И ВЫТЕСНИЛИ ПРЕДКОВ ШИПИБО НА ПРИТОКИ. В 
ДАЛЬНЕЙШЕМ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ДВУХ КРУПНЫХ КОМПОНЕНТ СЛОЖИЛСЯ ЕДИНЫЙ ПЛЕМЕННОЙ 

СОЮЗ. ШИПИБО ТРАДИЦИОННО ВЕЛИ БОЛЕЕ ПРИМИТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО, У КОНИБО БЫЛА 
СУЩЕСТВЕННО БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КРУПНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

(ПРОТОГОРОДА) С НАСЕЛЕНИЕМ ДО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, РАЗВИТОЕ ИСКУССТВО И ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗНАНИЯ. ОНИ ВЛАДЕЛИ ГОНЧАРНЫМ ДЕЛОМ И НАВЫКАМИ 

СУДОСТРОЕНИЯ (ЛОДКИ-ОДНОДРЕВКИ).

В XVI-XVIII ВЕКАХ КАК РЕЗУЛЬТАТ МЕТИСАЦИИ ШИПИБО И КОНИБО ВНУТРИ ПЛЕМЕНИ 
СФОРМИРОВАЛСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ ЭТНОС ЧАМА, ОТНОСИМЫЙ К ГРУППЕ ПАНО И ПРОЖИВАЮЩИЙ 
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА БЕРЕГАХ УКАЯЛИ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ, НАСЧИТЫВАВШИЙ НА 1982 

ГОД ОЦЕНОЧНО 15 000 ЧЕЛОВЕК.



Мифология
В языческой мифологии конибо 
важное место занимает сюжет о 

Пернатом Змее и тезис о 
двойственности души (в каждом 

человеке сидит дракон), в то время 
как у шипибо центральное место 
занимает легенда о всемирном 
потопе. Шипибо полагают, что в 

начале мир был един, но первичный 
бог «Отец Солнце», видя, что его дети 
непослушны, наказал их потопом, в 
ходе которого удалось спастись 
только шипибо. После этого 

исходный мир был разделен на 
четыре:

* мир вод — Хене Нете, с живущим в 
нем богом-охранителем

* тварный мир — Нон Нете, где 
находятся животные, которых едят 

шипибо, различные растения, 
деревья, минералы, птицы и все 

живые существа
* желтый мир — Пансин Нете, мир 

грехов и дурного духа
* чудесное пространство, где 

находится Солнце, — Хакон Нете — 
мир, в который прибывают после 
смерти избранные души, которые в 

жизни жили по правилам.

Если человек вел себя при жизни 
недостойно, он превращается в 

ягуара или каймана, и если женщина 
была неверной, она становится 
опоссумом или броненосцем.



ЯЗЫК

ЯЗЫК ШИПИБО-КОНИБО ОТНОСИТСЯ К СЕВЕРО-
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГРУППЕ ПАНОАНСКОЙ ВЕТВИ ПАНО-
ТАКАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ СЕМЬИ. ПАНО (PÁNO), СЕМЬЯ 
ИНДЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ, РАСПРОСТРАНЁННАЯ В БРАЗИЛИИ, 
БОЛИВИИ И ПЕРУ (ОКОЛО 233 ТЫС. ГОВОРЯЩИХ). 

ВКЛЮЧАЕТ СВЫШЕ 25 ЯЗЫКОВ: ЧАКОБО, КАШИБО, 
АМАУАКА, ЧАНИНАУА, МАРИНАУА, МАЙОРУНА, ПАНО, 
ШИПИБО-КОНИБО И ДР.В ЯЗЫКЕ 17 ГЛАСНЫХ И 26 
СОГЛАСНЫХ. ВЫДЕЛЯЮТ ЧЕТЫРЕ КРУПНЫХ ДИАЛЕКТА С 
СУБДИАЛЕКТАМИ (ГОВОРАМИ):
* ШИПИБО

* КОНИБО
* ПИСКВИБО
* ШЕТЕБО

O СЕТЕБО
O СЕТИБО
O КСИТИБО
O МАНОИТА



� Среди других амазонских племен Перу, а также среди перуанцев-
метисов и путешественников широкую известность приобрела 
удивительная керамика шипибо-конибо. Ее изготовлением, как и у 
большинства других идейских племен Амазонии, занимаются 
исключительно женщины. Используемая глина - "мапо", или "неапо" 
- отличается особой пластичностью. Перед тем, как приступить к 
лепке, женщины смешивают ее с золой, получаемой после сжигания 
стволов дерева "апачарама", иначе "пачако". В глину также 
добавляются кусочки битой керамики. Это делается для того, чтобы 
сделать ее менее пластичной. Большие округлые керамические сосуды, 
называемые "майя", в средней своей части имеют цилиндрическую 
форму и выполнены в технике известной как "коломбина". Вся 
керамика традиционно изготавливается без использования гончарного 
круга. Сначала делается основа - донышко. Затем на плоское донышко 
по спирали налепляются "колбаски", собственно и формирующие 
стенки сосуда. Во время лепки индеанки сглаживают их как с 
внешней, так и с внутренней стороны специальным скребком, 
называемым "тутумо"




