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Аннотация. Рассматривается трансформация древней традиции 
шаманизма в Республике Алтай от мифологических представлений 
к систематизированному религиозному учению. В работе проанализирована 
эволюция шаманских верований, ритуалов и практик в историческом 
и философском контексте, рассматривается их связь с отдельными 
элементами буддизма и христианской традиции. Отдельное внимание 
уделено алтайским мифам и легендам, сюжеты которых, как правило, 
затрагивают общение с духами предков, миром богов, и отражают 
космологические представления алтайских шаманов. Подробно рассказано 
о современном состоянии алтайского шаманизма, его адаптации 
к изменениям в обществе и его влияние на формирование национальной 
идентичности. Как в далеком прошлом, так и в наше время колоссальное 
влияние на социальные и культурные процессы региона оказывают 
шаманы. Они не только выступают в роли посредников между мирами, 
хранителей традиций и духовного знания, но и активно способствуют 
этнографическим исследованиям. Статья представляет собой актуальное 
исследование, помогающее проследить эволюцию шаманизма в алтайской 
культуре, его влияние на мировоззрение и религиозные представления 
алтайского народа, а также способствует сохранению культурного 
наследия этноса. Шаманизм в современной России переживает период 
возрождения, зачастую к нему прибегают не только представители 
старшего поколения, но и молодые люди. Это связано с поиском 
идентичности, что особенно важно в условиях глобализации. Шаманизм 
представляет связь с традициями, предками и природой. 

Ключевые слова: мифы, обряды, шаманизм, Алтай, традиция, религия, 
культурное наследие, поиск идентичности
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Abstract. This article traces the way the ancient tradition of shamanism in the 
Altai Republic has matured from mythological ideas into systematized religious 
teachings. We analyse the evolution of shamanistic beliefs, rituals, and practices 
in the historical and philosophical context, dissecting their relationship with 
some elements of Buddhism and Christianity. We bring into focus Altaic 
myths and legends whose plots tend to revolve around communication with 
ancestors’ spirits and the world of gods, reflecting the cosmological ideas 
of Altaic shamans. We put a spotlight on the current state of Altai shamanism 
and the way it adapts to social change and leaves its mark on national identity. 
From the distant past to the present, shamans have had an enormous influence 
on social and cultural processes in the region. Not only do they act 
as intermediaries between the worlds and keepers of traditions and spiritual 
knowledge, but they also actively contribute to ethnographic research. This 
article is a relevant study tracing the evolution of shamanism within the Altai 
culture, its impact on the worldview and religious beliefs of the Altai people. 
It also facilitates the preservation of ethnic cultural heritage. In modern Russia, 
shamanism is experiencing a revival, often drawing the older generation 
as well as young people. This can be explained by a search for identity, which 
is especially important as far as globalization is concerned. Shamanism 
embodies a connection with traditions, ancestors, and nature. 

Keywords: myths, rituals, shamanism, Altai, tradition, religion, cultural 
heritage, search for identity

Население современной России, независимо 
от возраста и социального статуса, проявляет 
все больший интерес к этническим учениям 
и религиям. В первую очередь речь, конечно, 
идет о шаманизме, который смог выстоять 
во времена атеистических гонений советского 
периода. Традиционный образ жизни и куль-
турные особенности бережно сохранялись 
и передавались из поколения в поколение. Ша-
манизм играет важную роль в сохранении тра-
диций и идентичности этнических групп. Он 
связывает людей с их историей, культурой 
и духовными ценностями, способствуя сохра-
нению этнического самосознания. Кроме того, 
как известно, шаманизм является одной из наи-
более ранних форм религиозного сознания. 
С одной стороны, он находится во взаимосвязи 
с определенной национальной группой, с дру-
гой — его отголоски можно найти практически 
во всех частях света. Согласно мнению совре-
менных ученых, многие мировые религии также 
наделены некоторыми чертами шаманизма: 
«Если даже придет какая-нибудь другая религия 
на территорию, в которой широко распростра-
нен шаманизм, то со временем эта религия 

естественно впитывает в себя шаманские эле-
менты» (Михайловский 1980, 5). Однако сам 
шаманизм не является религией в полном смыс-
ле слова, у него нет строгой доктрины, обяза-
тельного свода правил или священного писания. 
Шаманизм отличается высокой степенью толе-
рантности к внешнему религиозному миру. 
Долгое время он воспринимался скорее как плод 
магического сознания малочисленных народов, 
один из мифологических аспектов национальной 
культуры. В осмыслении особого типа мышле-
ния автохтонных народов Арктики и Сибири, 
основного способа понимания мира мифологи-
ческого и мифопоэтического, в познании миро-
воззренческой сути шаманизма играют роль 
труды отечественных исследователей: А. Ф. Ло-
сева, Е. М. Мелетинского, В. Н. Топорова, а так-
же работы зарубежных авторов К. Леви-Строс-
са, М. Элиаде (Поспелова, Поспелова 2023, 
164–165). Современность обозначает шаманизм 
скорее как «религиозное учение» сразу по не-
скольким причинам: шаманизм как единая 
концепция включает в себя множество чисто 
религиозных культов, шаманизм тысячелетия-
ми сохраняется в практически первозданной 
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форме и, разумеется, шаманы в разных концах 
света чрезвычайно похожи друг на друга с точки 
зрения обрядности. Подход к шаманизму как 
к знахарству и колдовству, который сегодня часто 
встречается в средствах массовой информации, 
является подходом формальным, внеисториче-
ским, так как шаманизм прошел несколько эта- 
пов исторического развития и существования  
во взаимосвязи с социальной организацией. Одно 
то, что шаманы монополизировали право «обще-
ния» со злыми духами, говорит о религиозных 
функциях шамана (Поспелова, Поспелова 2023, 
166–167). Кроме того, любопытно отметить, что 
шаманизм также имеет свою космологию, в ко-
торой выделяются различные уровни и миры — 
верхний, средний и нижний, каждый из которых 
характеризуется различными духовными ипо-
стасями. Алтайский шаманизм представляет 
собой живую традицию, которая продолжает 
развиваться и адаптироваться к современным 
условиям, сохраняя при этом свои культурные 
и духовные корни. 

Безусловно, шаманизм стоит рассматривать 
и как уникальную форму религиозных и куль-
турных практик, которые отражают не только 
мировоззренческие ориентиры людей, но и со-
циальные и экономические условия, в которых 
живут алтайцы. Например, следует упомянуть, 
что шаманы традиционно занимают более вы-
сокое положение в обществе, позиционируя себя 
как своего рода духовные лидеры. Они осущест-
вляют не только «обрядовую» функцию, но и за-
частую помогают разрешать житейские споры 
внутри общины. Также нельзя не сказать об ор-
ганизации этнических праздников, инициато-
рами которых зачастую становятся шаманы. 
С одной стороны, это способствует укреплению 
социальных связей, а с другой — привлекает 
многочисленных туристов и, как следствие, обо-
гащает экономику региона. 

В экономическом плане — шаман получает 
плату за выполнение своих религиозных функ-
ций. В идеологическом аспекте — шаманизм 
закрепляет религиозные традиции и обычаи, 
выступает координатором естественного пра-
ва. Экономическая основа неошаманизма се-
годня наиболее явна, так как за все практики 
(и особо лечебные) неошаманы получают доход. 
Экономическая основа неошаманизма сегодня 
широко представлена в сетях и в коуч-группах 
по обучению шаманизму (Поспелова, Поспе-
лова 2023, 167). 

Однако за пару десятилетий жизнь коренных 
малочисленных народов Северного Алтая су-
щественно изменилась. Значительный пласт их 
традиционной культуры в основном в промыс-

лах — собирательство, охота, рыболовство, 
а культура с ее веками выработанными ценно-
стями практически утрачена (материальная, 
духовная культура), во всяком случае, как си-
стема. В настоящее время часть северных ал-
тайцев интегрировалась в современные про-
цессы экономики, в  том числе и  развитие 
этнографического туризма (Аткунова 2022, 168).

Алтайский шаманизм базируется на прин-
ципах бережного отношения к природе, что 
становится особенно актуальным в условиях 
повсеместно возрастающих экологических про-
блем. Правила ноосферного развития могут 
способствовать устойчивой практике сохране-
ния природных ресурсов, включая охрану водо-
емов, горных массивов, диких животных и, 
конечно, лесов. 

Представления о шаманизме и ритуальных 
практиках с давних пор основываются, по обык-
новению, на мифологии, в которой отражена 
традиционная культура народа: правила пове-
дения человека в природе, способы его отноше-
ния к живому миру, религиозные церемонии, 
жертвоприношения духам гор, лесов, рек и мно-
гое другое. Все эти нормы носят императивный 
характер и имеют для индивида непререкаемое 
значение (Кениспаев, Тобоев 2017, 102). Под 
вселенной алтайских мифов мы понимаем со-
вокупность обитаемых пространств, которые 
способен «посещать» шаман во время камлания 
(ритуального процесса «общения» шамана с ду-
хами). Структуру этой вселенной, состоящей 
из различных уровней, нам представляется 
возможным связать с иерархическим пантеоном 
богов и духов алтайской мифологии (Кениспаев, 
Тобоев 2017, 102). На протяжении историческо-
го существования алтайский шаманизм сохранил 
определенный «запас» связных представлений, 
составляющих его мировоззренческую основу. 
Они передавались устно из поколения в поко-
ление в виде мифологических сюжетов и сказок. 
Таких положений три: это вера в множествен-
ность душ у человека; вера в существование 
духов-помощников и в шамана как связующее 
звено между духами и человеком; идея трех-
частной структуры мира (Тимофеев 2011, 185). 

Алтайская культура не видит материальный 
мир, как нечто обособленное от религиозного 
влияния. Окружающее, скорее, становится от-
ражением внутреннего мира человека, а значит 
всецело зависимо от его глубинных мировоз-
зренческих установок. Традиционные обряды 
рождения, свадебные празднества, инициации 
и жертвоприношения говорят о том, что алтай-
цы осознавали свою зависимость от духовных 
сил, считая себя частью единого сакрального 
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мира. Именно сакральное являлось источником 
высшего знания. Следствием проведения ритуа-
лов по образцу космогонических мифов являет-
ся разрыв профанного и установление священ-
ного мифологического времени и пространства, 
т. е. возвращение первоначального райского 
состояния. Подлинное существование начиналось 
тогда, когда человек включался в мифическую 
историю (Тимофеев 2011, 189).

Шаманизм на Алтае представляет собой 
«живую традицию» с широко развитой системой 
духовных практик и гибкой философией, тесно 
связанной с окружающей средой. Алтайцы, 
вероятно, согласно собственному мироощуще-
нию являются частью единого космоса, внутри 
которого они стоят на одной ступени с различ-
ными божествами и духами. В отличие от других 
религиозных учений, алтайский шаманизм не дает 
нам четкого представления о грехе и посмертном 
воздаянии. Жизнь после смерти, скорее, харак-
теризуется как «искусственная» по сравнению 
с осознанным и наполненным земным суще-
ствованием. 

Одной из особенностей такого мифологиче-
ского сознания является стремление «удревнить» 
как историю своего народа, так и сами идеи, 
представить их как итог многовековой или даже 
многотысячелетней народной мудрости. Этно-
софия предстает здесь уже как археософия. 
Возрождение древней философии или возвра-
щение к народным знаниям предполагает об-
ращение к мыслителям и мудрецам, сформули-
ровавшим в далеком прошлом те идеи, которые 
алтайская этнософия делает достоянием наших 
современников (Малинов, Куприянов 2022, 195). 
Хранители алтайской философии — это не про-
фессиональные философы, а камы, кайчи, зна-
токи старины, объединяемые в общую категорию 
«неме билер кижи», т. е. «знающих людей». 

Согласно современным исследователям: «Фе-
номен шаманизма столь прочно входит в по-
вседневную жизнь общины, что на протяжении 
всей истории развития архаичного этноса игра-
ет определяющую роль в их мировоззрении. 
Древние представления, неразрывно связанные 
с шаманизмом, в современном мире остаются 
актуальными в культурном пространстве на-
родов, сохранивших шаманские традиции. Соот-
ветственно, нельзя разобраться в традиционной 
культуре таких народов как в их современной 
интеграции в мировое сообщество, так и в исто-
рической ретроспективе, не уделив самого при-
стального внимания их традиционным религи-
озным верованиям» (Хингеева 2018, 16). 

Многие ученые отмечают, что элементы 
шаманизма можно проследить в более поздних 

религиях, таких как буддизм, даосизм, индуизм 
и христианство. Например, концепции души, 
загробной жизни, медитации и кармы могут 
быть напрямую связаны с основными постула-
тами буддистского вероучения. Вероятно, ша-
манские практики послужили основой для более 
структурированных религиозных систем. Ин-
тересно отметить, что в буддистском пантеоне 
присутствуют многие «шаманские» боги, а не-
которое количество современных верующих 
одновременно причисляет себя и к последова-
телям шаманизма, и к сторонникам буддизма, 
в зависимости от ситуация обращаясь за по-
мощью то к шаману, то к ламе. Еще в начале 
XX в. нарождающийся этнос — алтай-кижи — 
заявил о себе в форме нового религиозного 
течения — бурханизма или белой веры. Иссле-
дователи и сама алтайская интеллигенция до сих 
пор спорят о том, является ли бурханизм на-
циональной религией алтайцев или региональ-
ным вариантом буддизма (Малинов, Куприянов 
2022, 194). Исторически сложившийся синкре-
тизм шаманизма и буддизма показывает, как 
шаманы и ламы перенимали друг у друга раз-
личные обрядовые функции. Например, освя-
щение источников, родников, обрядов освяще-
ния родового древа, очищение семейного очага, 
похороны мог совершать как лама, так и шаман 
(Чаажытмаа 2012, 130). Безусловно, главным 
фактором, в связи с которым можно говорить 
о родственных ипостасях буддизма и шаманиз-
ма, является представление о циклической 
природе бытия. Оба учения разделяют убежден-
ность в непрерывности жизни, смерти и воз-
рождения. 

Шаманизм, как древняя традиция, является 
ядром культурной идентичности алтайского 
народа, формируя основные «столпы» миро-
воззрения и оказывая влияние на все, даже 
самые неочевидные сферы жизни. Шаманские 
верования лежат в основе культурных норм, 
обрядов, обычаев, фольклора и нередко опре-
деляют особенности повседневного поведения 
или бытового уклада. Вероятно, вернее всего 
было бы охарактеризовать шаманизм как ре-
лигиозно-философское учение, тесно связан- 
ное с природой и духовным миром. Изуче- 
ние традиционной культуры алтайского на-
рода невозможно без глубокого понимания 
шаманизма. 

В XXI в. шаманизм переживает новую вол-
ну возрождения. Это связано одновременно 
с несколькими факторами: поиском нацио-
нальной идентичности, интересом к традици-
онным культурам, отчасти ноосферным мыш-
лением современных жителей Алтая. Появились 
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религиозные организации, занимающиеся 
систематизацией и популяризацией шаманских 
практик. Были разработаны концепции «неоша-
манизма», сочетающие элементы традицион-
ного шаманизма и современных духовных об-
рядов. Таким образом, шаманизм в Республике 
Алтай, выйдя из целостного мифологического 
корпуса, со временем эволюционировал к оформ-
ленному религиозному учению. 
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