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у киргизского шамана свидетельствует об общих 
чертах в шаманстве киргизов и некоторых си-
бирских народов. 

Обряд камлания у казахов и кыргызов в це-
лом также имеет сходные черты со структурой 
камлания у народов Сибири. Он и совершался 
как для лечебных целей, так и для предсказаний 
будущего. Особенностью шаманизма кыргызов 
и казахов было то, что шаман призывал своих 
духов-помощников, играя на кобызе (комузе), 
а не на бубне, распространенном у шаманов Си-
бири. Отправление различных ритуалов шама-
ном, способным впадать в особое, экстатическое 
состояние, и в этом состоянии, по представле-
нию носителей культа, осуществлять связь с по-
тусторонним миром, в целом имеет сходные чер-
ты с шаманской практикой сибирских народов.

Таким образом, проведенный анализ по-
казал, что шаманизм в разных этнических тра-
дициях имеет множество сходных черт, обладая 
при этом своим национальным своеобразием 
и спецификой в разных регионах. В заключение 
необходимо отметить, что современный ша-
манизм за долгое время своего существования 

сильно эволюционировал и несет на себе сле-
ды контактов со многими религиозными систе-
мами, при этом он не только выжил, но и пере-
живает в настоящее время период возрожде-
ния. Возрождение шаманизма в конце ХХ в. на 
территории Сибири и стран Центральной Азии 
имело свои особенности: так, в настоящее время 
присутствует тенденция к развитию шаманизма 
как определенной философско-религиозной си-
стемы, а не только обрядовой практики. 
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Шаманизм издавна привлекал внимание 
исследователей, но в настоящее время интерес 
к этому феномену значительно возрос. К нему 
обращаются этнографы, культурологи, религио-
веды, антропологи, психологи, историки, фоль-
клористы и другие ученые. Переживая опре-
деленные периоды роста и спада интереса, это 
явление в настоящее время широко обсуждается 
на специальных научных симпозиумах и конфе-
ренциях, на страницах обширных монографиче-
ских исследований. 

В мире накоплен огромный научный мате-
риал относительно развития шаманизма у раз-

ных народов. К настоящему времени обширная 
литература посвящена проблемам шаманизма. 
Исследования шаманизма традиционно велись 
и ведутся в основном в рамках истории религии 
и этнографии. Исследователями собраны под-
робные сведения о процедуре шаманского камла-
ния, атрибутах и костюме шамана и религиозных 
представлениях о шаманизме разных народов. 

Особенно значительный вклад в изучение 
шаманизма внесли советские исследователи 
В.Н. Басилов, И.С. Вдовин, Т.М. Михайлов, Д.Я. Са-
моквасов, С.А. Токарев и др. [1–4], которые по-
святили свои фундаментальные научные работы 
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истории, религиозно-мировоззренческим аспек-
там шаманизма. Для этих авторов шаманизм яв-
ляется определенной религиозной системой.

Еще в 1895 г. вышел в свет труд Михайлов-
ского, в котором автор, опираясь на сходства 
между практиками сибирских народов и народов 
многих других регионов мира, предлагал рассма-
тривать их как различные проявления одной и той 
же религии, которую он назвал “шаманством”. 

Концепция шаманизма как одной из ранних 
форм религии обоснована наиболее четко в тру-
дах С.А. Токарева. В своей работе “Ранние фор-
мы религии и их развитие” он определяет шама-
низм как “особую форму религии, состоящую 
в выделении в обществе определённых лиц – 
шаманов, которым приписывается способность 
путём искусственного приведения себя в экста-
тическое состояние вступать в непосредствен-
ное общение с духами” [4, с. 28].

Аналогичное мнение высказывал и крупней-
ший знаток шаманства народов Южной Сибири 
Л.П. Потапов, определяя алтайских шаманов 
как “профессиональных служителей шаманской 
веры” [5, с. 130]. Известный петербургский эт-
нограф-сибиревед И.С. Вдовин называл шаман-
ство особой формой религиозного сознания. Он 
же писал и о том, что шаманизм можно рассма-
тривать как форму ранних религиозных веро-
ваний, которая связана с наличием шамана как 
определен ного лица, осуществлявшего культо-
вые действия в виде особого ритуала – камлания.

В.Н. Басилов под шаманизмом понима-
ет раннюю форму политеизма, особую стадию 
в развитии религиозных верований человече-
ства, сложившуюся в период, когда основными 
средствами жизнеобеспечения были охота, ры-
боловство и собирательство [1, с. 3].

Для осуществления соответствующих ис-
следований необходимо уточнить вопрос о ха-
рактере основного предмета, определив, что та-
кое шаманизм – религия или бытовые практики, 
в том числе и религиозно-магического характе-
ра, сопряженные с определенным типом миро-
воззрения. Это – предмет длительных дискуссий 
специалистов.

Изучение шаманских практик как религии 
приводило религиоведов к естественному же-
ланию ввести некоторые терминологические 
обозначения практики шаманов (ритуальной 
стороны деятельности) и их самих – знатоков 
и отправителей ритуалов. Здесь предпринима-
лись попытки проводить аналогии с мировыми 
религиями, где все терминологически опреде-
лено и закреплено в письменном варианте. Так 

появилось стремление закрепить понятия “ша-
манство” и “шаманизм” за разными реалиями: 
первым термином вполне логично определялось 
само сословие шаманов, а вторым – их деятель-
ность, практика и система верований [6, с. 101].

Этнографы, не считавшие шаманизм разви-
той религией и видевшие в нем не более как за-
чатки культа, а также полагавшие магико-рели-
гиозные функции шаманизма дополнительными, 
поздно привнесенными, не могли согласиться 
с таким новшеством и не видели особого смыс-
ла ни в таком разграничении, ни во введении 
двойной терминологии. Например, В.Н. Басилов 
считал, что усложнение терминологии в данном 
вопросе не имеет смысла, поскольку, с его точки 
зрения, речь идет в одном случае о русском тер-
мине, во втором – о заимствованном [6, с. 101].

Если говорить о тех задачах, которые стави-
ло перед собой религиоведение в изучении ша-
манизма, то, возможно, никакое разграничение 
и не требовалось. В.Н. Басилов, пытаясь опре-
делить шаманство (шаманизм), подчеркивает: 
“...определение должно подразумевать не кон-
кретные формы шаманства…, а то религиозное 
мировоззрение, которое было основным содер-
жанием общественного сознания на раннем эта-
пе человеческой культуры” [1, с. 3].

Таким образом, при изучении феномена 
шаманизма с точки зрения религиоведения речь 
идёт об изучении общественного сознания, од-
ной из разновидностей религиозного мировоз-
зрения. Но изучение самого феномена в его раз-
нообразных проявлениях требует иных исследо-
вательских принципов и подходов. Эти методы 
находят применение в этнографических иссле-
дованиях различных авторов.

Шаманизм как самостоятельная область эт-
нографических исследований обладает опреде-
ленной теоретической базой, которая формирова-
лась на протяжении почти трех последних веков. 
Заметный вклад в этнографические исследования 
шаманизма внесли Н.А. Алексеев, С. Широко-
горов, Л.П. Потапов, Е.С. Новик, Л.П. Потапов, 
А.В. Смоляк и другие, в работах которых с ис-
тинно этнографической внимательностью описа-
ны шаманские атрибуты, костюмы, обряды и т.д.

У. Йохансен (Германия) отмечает, что этно-
графия в области шаманизма сделала огромный 
вклад в изучение камланий и самих шаманов 
с учетом их специфических этнографических 
особенностей [7, с. 20]. Рассматривая различные 
техники шаманов (“шаманское путешествие” 
и “вселение духа”), автор статьи не только ана-
лизирует их, описывая акт шаманского камлания, 
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но демонстрирует различные “историко-геогра-
фические” истоки техник, предлагает карту-схе-
му их распространения. В работе отмечается, что 
“вселение духа” именно как ритуальная техника 
более свойственна южноазиатскому региону, в то 
время как к “шаманскому путешествию” тяготе-
ют шаманы в иных местах, например, на севере 
Сибири.

Таким образом, при изучении шаманизма 
как отечественная (российская), так и западная 
этнография, акцентируют внимание на описа-
нии бытования шаманских верований и обрядов 
в контексте традиционной культуры и историче-
ской ретроспективы народов.

Некоторые учёные считают, что в религи-
оведческой методологии антропо-этнографи-
ческие обоснования нередко сопряжены с со-
циологическими и психологическими – все они 
эмпиричны, так как исходят из наличия религи-
озного поведения человека, его чувств и интен-
ций мышления в той или иной культуре, этносе.

В.С. Стёпин считает, что «в методологиче-
ских исследованиях до середины нашего столе-
тия преобладал так называемый “стандартный 
подход”, согласно которому в качестве исходной 
единицы методологического анализа выбира-
лась теория и её взаимоотношение с опытом… 
Теперь (курсив наш. – Д.Б.) такой единицей вы-
ступает научная дисциплина как сложное взаи-
модействие знаний эмпирического и теорети-
ческого уровней, связанная в своём развитии 
с интердисциплинарным окружением (другими 
научными дисциплинами)» [8, с. 157].

Среди современных исследователей ша-
манизма следует назвать работы Р.Н. Амайона, 
У. Йохансена, В.И. Харитоновой и других, кото-
рые не имеют четкой этнографической или рели-
гиоведческой направленности, а носят междис-
циплинарный характер. 

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя в западных исследованиях шаманизма наб-
людается тенденция к перемещению изучения 
шаманизма из сферы религии в область этно-
графии и психологии. Как отмечает Р. Амайон, 
“в самом деле, возможно ли считать религией 
этот комплекс практик без догматов, без храмов, 
без клерикального класса, без установленной 
формы богослужения, когда каждый шаман как 

будто работает в своем стиле или меняет стиль 
работы от обряда к обряду?” [9, с. 6–18].

По моему мнению, будущее изучения ша-
манизма за междисциплинарной работой пред-
ставителей различных научных областей. Во 
многом это вызвано сложностью и неоднознач-
ностью самого предмета анализа. Именно по-
тому вопросы: что такое шаманизм, кого можно 
назвать шаманом и т.д. нельзя считать решен-
ными до сих пор. И эти вопросы не могут быть 
самостоятельно решены этнографами или исто-
риками религии. Исследователи стремятся пред-
ложить новые возможности анализа различных 
проблем шаманизма, но синкретизм, заложен-
ный в самом феномене шаманизма, требует се-
рьезного междисциплинарного подхода.

Основой теоретических разногласий явля-
ется трактовка шаманизма то как религиозной 
системы, то как сложнейших по своей природе 
шаманских практик и техник. И от этой трактов-
ки зависит методическая сторона работы с ин-
форматорами и методология исследования полу-
ченных материалов.
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