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Рассматривая историческую динамику религиозного сознания, следует 
сделать небольшой исторический экскурс. Исследователи (Окладников, 
Дугаров, Скрынникова и др.) писали, что архаическое мифо-ритуальное воз-
зрение древних бурятских (протобурятских) племен претерпело на протя-
жении целых эпох (палеолит, неолит и т.д.) определенную трансформацию.

Первоначально, будучи лесными охотниками, сущность их миросозер-
цания определялась анимизмом, тотемизмом и т.д., т.е. одухотворением сил 
и явлений природы. Затем древнейшая форма верований и обрядов, осно-
ванная на представлениях о кровнородственной близости родового строя 
с каким-либо тотемом, вылилась в представления о антропоморфных пред-
ках рода [8].

Именно эти архаические формы легли в основу бережного отношения 
к природе, понимание законов природы, осознания себя как части природы 
и как следствие формированию основ нравственности – важнейшего эле-
мента мировоззрения людей далекой архаической эпохи, которое сохрани-
лась почти до наших дней. 
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Считается, что собственно шаманизм начинает зарождаться тогда, когда 
лесные охотничьи племена прибайкальского региона переходят от присваи-
вающего типа хозяйства к новому типу хозяйственной культуры – произво-
дящему, примерно во II-III тысячелетии до н.э. [7].

В результате, этот переход дополняет в мировоззрении людей идею 
антропоморфизации природы, происходит обращение к внутреннему потен-
циалу уже самого человека: его знаниям, умениям, навыкам, таланту и пр. 
Именно в этот культурно-исторический период по мнению Окладникова 
А.П. происходит возникновение шаманизма. Он пишет: «былое безраз-
дельное господство звериных сюжетов в искусстве и мифах заканчивается. 
Рядом со зверем появляется человек, вернее – антропоморфные духи; древ-
ний культ зверя ... сменяется новым культом духов-предков и антропоморф-
ных властителей стихий. Сначала робко, позже на равных правах со зверем, 
а затем и как хозяин, как единственный властитель земли, появляется чело-
век. Зарождается шаманство» [8. C. 74].

Таким образом, уже в I тыс. до н.э. у бурятских племен существовали 
основные шаманские представления об устройстве мира, которые иссле-
дователи называют тенгэрианством, т.е. Небо – отец, Земля – мать; дуаль-
ное, а затем трехчастное деление мира, мировое древо как ось мира (axsis 
mundi), высшие тенгрии (божества), низших хаты (дети высших божеств), 
мир предков – т.е. основы миропорождающего начала [11. С. 20-26; 16. С. 
127]. Тем самым иерархическая тотемическая система переросла в культ 
предков, формируя тем самым представления о различных божествах 
и духах. Как видим, мир весьма усложнился и для осуществления взаи-
мосвязи между этими мирами (духов, божеств) и миром живых людей стал 
необходим посредник – шаман [7. C. 17].

Со временем в институте шаманства появилось деление на белое и чер-
ное шаманство; а картина традиционного мировоззрения бурят уже была 
представлена разностадиальными культами, которые возникали на основе 
идеи о материнском начале, определившем единство мира людей, живот-
ных, растений, т.е. окружающей природы [17. C. 155].

Шаманизм был основной формой религиозной практики для бурятских 
племен на протяжении практически двух-трех тысячелетий. В ходе этого 
исторического периода, формировался бурятский этнос, в котором приняли 
участие различные тюрко-монгольские, тунгусские, кето-самодийские, 
индо-иранских другие этнические элементы Сибири и Центральной Азии. 
Это связано с тем, что в силу историко-генетических путей формирование 
народов алтайской языковой семьи проходило на территории обозначаемой 
как Великая Евразийская степь (от Великой китайской стены до Балкан), 
на протяжении тысячелетий происходили сложные, довольно запутанные 
миграционные процессы, определившие современную карту Евразии. 
Данный аспект не мог не отразиться в мировоззрении и культуре бурят, 
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у которых в рамках единого этноса отчетливо прослеживается принадлеж-
ность к разным культурам, этнической истории и этногенезу [9. C. 10-12; 
13. C. 106]. Несомненно, это нашло отражение на оформлении основной 
догматики в шаманском культе.

Следующий значимый этап в истории развития бурятского шаманизма 
является знакомство с тибетским буддизмом-ламаизмом и христианством 
в форме православия и старообрядчества. 

Этот период, продолжавшийся с XVII века, называется периодом «тро-
еверия». Он связан, прежде всего, с установлением российской государ-
ственности и влиянием на бурят трех религий: буддизма, христианства 
и шаманизма [10. C. 162, 178].

В 1689 году Россия заключает Нерчинский договор с Китаем, в результате 
которого бурятские земли закрепляются за Россией [14. С. 23]. Начинается 
распространение официального православного христианства, миссио-
нерская деятельность, которая началась задолго до установления офици-
ально церкви. Кроме того, государством активно ведется политика ссылки 
в Сибирь старообрядцев вместе со своими семьями, которых стали называть 
«семейские», позже стали прибывать русские переселенцы, ссыльные и т.д. 
[4; 12]. Со временем в Бурятии появились мусульмане, католики, иудеи, 
протестанты, баптисты, адвентисты и представители других религиозных 
течений.

Христианизация бурят, особенно Предбайкальских (западных) в начале 
это носило насильственный характер: людей загоняли в воду и крестили, 
причем в любое время года, в т.ч. осенью, зимой, весной, без учета сибир-
ского резко-континентального климата. Позже использовались уже более 
гуманные методы.

Сохранились различные мнения по поводу того, что буряты не проявляли 
нетерпимости по поводу крещения. Это было связано, во-первых, напри-
мер, в архивных источниках говориться, что при крещении бурят получал 
от 3-5 целковых, отрез ситца, чай и т.д. Они пользовались этим без зазре-
ния совести и в течение дня могли обойти несколько церквей и несколько 
раз принять крещение [2]. Во-вторых, буряты добровольно крестились, 
если не могли выплатить за невесту калым. Крещенные не обязаны были 
его выплачивать. Следует сказать, что выкуп невесты был весьма тяжелой 
и нередко непосильной ношей для жениха. В конце XIX века, буряты обра-
тились к царю с просьбой, на законодательном уровне отменить калым, 
но Николай II ответил, что это национальная традиция и вмешиваться 
во внутренние дела народа, он не уполномочен [2]. И, наконец, крещеные 
буряты – это люди, которые совершили разного рода преступления, и чтобы 
соплеменники не привлекли их к ответственности, они вставали под юри-
дическую защиту русского царя и церкви [15. С. 46, 48].
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Тем не менее, ученые, путешественники и др. отмечали синкретизм 
верований и культов у бурят [1; 16]. Так, многие христианские святые вклю-
чались в шаманский пантеон (Никола, русский бог). Более того, в шаман-
ских призываниях в честь духа-хозяина местности упоминаются русские 
имена и святые [17. С. 123, 127]. Например, на фоне бурятской речи вдруг 
звучит – Иван Тимофеев. На вопрос (почему?), мне ответили, что на этом 
месте умер пришлый русский, который стал духом-хранителем этой мест-
ности, поэтому ему посвящаются специальные обряды и ритуалы.

Также шаманские тайлганы (шаманские обряды, посвященные культу 
природы, предкам) стали приурочиваться к христианским. Т.М. Михайлова, 
приводит этнографические материалы Ц. Жамцарано: «Такие праздники, 
как Никола (9 мая), Успенье и Покров, чтутся всеми бурятами Аларского, 
Унгинского, Биличирского, Кахинского, Янгунского и других соседних 
ведомств. В эти дни буряты обыкновенно не работают, и большинство 
из них едет в ближайшие русские села в церковь к обедне. Церкви в этот 
день бывают переполнены бурятами, среди которых немало находится 
и шаманистов, приехавших поставить свечку русскому бурхану. К этим же 
дням обычно приноравливают буряты и свои шаманские торжества (боль-
шие родовые, или улусные тайлаганы) [5. C. 107].

Безусловно, взаимозаимствование было более многогранным, 
как на бытовом уровне, так и на уровне религиозных воззрений. К примеру, 
Щапов А.П. писал, что «русские, вместе с усвоением в домашнем быту 
многих инородческих вещей и изделий, вследствие одинаковых с инород-
цами помыслов, заимствовали от них много их житейских, практических, 
промышленных понятий, примет, слов и названий, вроде калыма, одындр, 
потакуев, хорей, кычей и т.п. Бурятскому шаманству также верят некоторые 
русские» [19. C. 500]. Так, они с уважением и страхом относятся к шаман-
ским святилищам. Он упоминал, что в исключительных случаях, когда 
ни доктора, ни церковь, ни святая вода не помогают, то страждущему может 
помочь только бурятка-шаманка [19. С. 501].

Как видим, несмотря на христианизацию, западные буряты оставались 
шаманистами, в отличие от забайкальских – буддистов. 

Помимо распространения христианства на сознание бурята того вре-
мени активно влияет также и укрепляющий свои позиции буддизм в форме 
тибетского буддизма (ламаизма). Известно, что в 1712 году в Бурятию с мис-
сионерской миссией прибывают 100 монгольских и 50 тибетских лам. Это 
связано усиленной миграцией в Прибайкалье монголов, когда в XVII веке, 
как уже упоминалось, произошло разделение границ [5; 14].

В интересах внешней политики российская власть признала в буддизме 
официальную религию бурят и не мешала ее распространению. А в 1741 
году императрица Елизавета Петровна издала указ, согласно которому 
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буддизм признавался как одно из разрешенных в России вероисповеданий: 
«дозволенною религиею» [14. C. 18]. 

В дальнейшем, эта религия явилась неким консолидирующим фактором 
для бурят. И если православие укрепило свое влияние по большей части 
на территориях современной Иркутской области, то есть в Предбайкалье, 
то буддизм обосновался в Забайкалье, на востоке от Байкала. 

Буддизм явился для бурят объединяющей идеологией, которая была 
с одной стороны, подкреплена официальной властью, с другой, была, безус-
ловно, более близкой буряту (относящемуся к монгольскому миру). 

Также буддистские проповедники предоставляли бурятам возможность 
получать образование, и уже к концу XIX века на территории Бурятии 
было открыто 42 буддийских храмов (дацанов). Были основаны школы, 
где юноши изучали философию, медицину, астрологию. Буддизм принес 
в Бурятию грамоту в виде старомонгольского вертикального письма, новые 
каноны искусства. Все это, и многое другое, так или иначе, создало благо-
датную почву для укрепления буддизма в Забайкалье [14]. 

Отношение к шаманизму у лам было довольно жестким. Известны слу-
чаи, когда ламы с помощью местных властей репрессировали представи-
телей шаманского культа, вырывали язык, изгоняли из поселений. Многие 
забайкальские шаманы вынуждены были мигрировать в Предбайкалье. 

Шаманские культовые места, родовые культы подверглись ламаизации: 
Духи-хозяева местности превращались в божества буддийского пантеона, 
им давались тибетские имена [3]. Например, в пантеон ламаизма попал 
Сагаан Убгэн (Белый Старец), божество, связанное с культом плодоро-
дия, хорошо известное народу по добуддийским культам. Но в пантеоне 
он не занимает ведущего положения, поскольку все равно воспринимается 
как чужеродный элемент.

В Предбайкалье обстановка для шаманов была более терпимой, но отно-
шение к шаманам было неоднозначным как со стороны представителей 
церкви, так и официальных лиц. Православные миссионеры называли 
шаманизм чертовщиной, дьяволопоклонничеством, а администрация и дру-
гие образованные люди – считали, что шаманы – это психически больные 
люди.

Неизвестно, насколько сильным бы стало дальнейшее слияние этих трех 
религий, если бы революция 1917 года не приостановила развитие всех 
религиозных процессов, происходящих в России.

К этому времени на территории Бурятии активно функционировали 
44 дацана, 144 малых храма, 211 православных храмов, 81 старообряд-
ческий молитвенный дом, 7 иудейских синагог, 6 мусульманских мече-
тей, 5 баптистских общин и 1 католический костел. К середине 1930-х гг. 
все они были закрыты, разрушены и т.д. В 40-е г. некоторые из них были 
открыты (единичные случаи) [14].
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В годы советской власти были как положительные стороны (образование, 
медицина и пр.), но антирелигиозная политика была явным ударом по мно-
гим болевым точкам нации. Морохоева З.П. также пишет: «Мы вправе гово-
рить, что бурятский народ был подвержен историческому эксперименту, 
как и остальные народы Советского Союза» [6. C. 171]. Приходится конста-
тировать, что этот эксперимент способствовал утрате связей с традицион-
ным образом жизни, потери многих ценностей этнокультурного наследия, 
глубоким изменениям в образе жизни и мировоззрении людей.

Эти изменения затронули самым серьезным образом и все сферы рели-
гиозной жизни, которая протекала на территории Бурятии, будь то шама-
низм, или буддизм, или христианство – все религии были гонимы с оди-
наковым усердием и равноправно признавались мраком и злом. В устах 
советской пропаганды – если религия была опиумом для народа, то шама-
низм считался откровенным шарлатанством, обманом и пустой тратой вре-
мени. Однако полностью изжить мифо-ритуальные ориентиры в религиоз-
ном сознании бурят оказалось невозможным.

В годы Великой Отечественной войны изменилось отношение к рели-
гии. Из тюрем и ссылок стали возвращаться священнослужители и шаманы. 
Постепенно, давление на религию ослабевало, и в брежневские времена 
никто уже не боролся с ней методами силы и принуждения.

В 1970-1980-е годы преследования практически прекратились, а в 1990-м 
году уже был принят закон «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» с последующей правкой в 1997-м году, легитимирующих деятель-
ность всех религиозных общин и конфессий.

В настоящее время в Республике Бурятия действуют 14 буддийских 
дацанов, 12 буддийских обществ, 17 православных храмов и приходов, 
7 древлеправославных общин, свыше 20 религиозных сект, течений и дру-
гих автономных толков. Кроме того, в Улан-Удэ действует христианская 
община баптистов и адвентистов седьмого дня, 5 мечетей, 1 католиче-
ская церковь, функционируют общины кришнаитов и бахаистов и т.д. В г. 
Северобайкальске открыта церковь христиан Веры Евангельской (пятиде-
сятники). В 1991 г. в селе Кижинга был заложен и освящен храмовый ком-
плекс ступы Джарун Хашор, объединяющий различные направления буд-
дизма. При этом, помимо названных конфессий в Бурятии по-прежнему 
сильны позиции шаманизма.

В перестроечный период стал наблюдаться неошаманизм, который 
как «феникс воскрес из пепла» [18]. В этот период начался духовный ренес-
санс, плодами которого явились разного рода шаманские объединения – 
абсолютно новое явление в культуре бурят, кардинально изменились сами 
шаманы формы и виды их обрядов, ритуалов, даже одежды. Современные 
бурятские шаманы объединяются в религиозные организации и регистри-
руют их в Министерстве Юстиции Российской Федерации. Например, 
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можно выделить «Боо Мургэл», «Сахилгаан», «Хаан Тэнгэри» и др. Их дея-
тельность проявляется настолько ярко и разнообразно, что на их основе уже 
можно изучать современный шаманизм. Они проводят не только обрядо-
вую, но просветительскую и другие формы деятельности. Активно пере-
нимая опыт мировых религий, они используют такие методы привлечения 
прихожан как распространение тематической литературы, проведение мас-
совых ритуальных действий, строительство храмов, установление кодекса 
морально-этических правил для верующих, организацию семинаров 
и, что самое главное, организуют официально зарегистрированные религи-
озные общины на территориях Иркутской области, Агинского бурятского 
округа и Республики Бурятия. Они получают правительственную поддержку 
в виде земельных участков, на которых они строят т.н. шаманские дома, где 
шаманы принимают прихожан, проводят обряды и т.д. Устанавливают меж-
дународные связи и мн. др. При этом, они являются выходцами из разных 
округов, районов и в соответствии принадлежат разным родам и племенам.

Одновременно, были созданы неофициальные объединения т.н. обще-
ства шаманов, которые не имеют собственных зданий, земли, нигде не заре-
гистрированы и т.д. Они собираются и проводят обряды календарного цикла, 
скотоводческие и окказиональные обряды, связанные с их родоплеменной 
и территориальной принадлежностью. Например, общество тункинских 
шаманов, численностью 9 человек, которые, с одной стороны, принадлежат 
разным родам, но поклоняются общему культу Буха нойону.

Очень интересным является интернациональное объединение бурятских 
и татарских (сихров) шаманов, жрецов, славянских волхвов и т.д. которые 
встречаются 2 раза в год. Весной они проводят обряд «Открытие Небесных 
Врат», а осенью «Закрытие Небесных Врат».

Остаются востребованными индивидуальные шаманы, которые прини-
мают прихожан на своей территории (квартирах, домах). 

Неошаманизм являясь своего рода искусственной конструкцией, широко 
использует сохранившиеся фрагменты шаманской традиции, этнографи-
ческие и другие научные работы, и при этом весьма отличается от своего 
архаического предшественника. Он вполне удовлетворяет потребностям 
современного мира с его запросами и ритмом жизни. Современный шаман 
доступен для любого страждущего. Безусловно, современный бурятский 
шаманизм трансформировался в новое религиозное движение, а матери-
альная и доктринальная база позволяет ему оформиться в самостоятель-
ную официально признанную конфессию. По крайней мере, на территории 
Республики Бурятия этот процесс происходит наиболее ярко.

В традиционном шаманизме шаман – это всегда практик-одиночка, 
не нуждающийся в членском билете шаманской организации и не состоящий 
в религиозной общине человек. Современный же шаман – это член шаман-
ского социума, нуждающийся в помощи других шаманов и не только. Так 
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нередко он во время обряда может обращаться к присутствующим, что вы 
чувствуете, что вы видели, впадали ли вы в состояние транса и т.д. Вместе 
с тем, следует отметить, что в целом современные шаманы, действительно 
обладают способностями, проходят обряды по посвящения и т.д., но это уже 
совсем другие люди, живущие в другую эпоху и в другой социальной среде.

Сравнивая шамана традиционной культуры, с современным шаманом, 
мы выделим следующие отличия. Во-первых, посвящение в шаманы. В тра-
диционной культуре их было 9. Шаман высшего 9 уровня считался Заарин 
Боо [17]. Но такой шаман встречался крайне редко, т.к. люди боялись огром-
ной ответственности, не сколько перед людьми, сколько перед духами. 
Современные шаманы к этому относятся спокойно. В результате каждый 
второй шаман считается – уже Заарин Боо. Более того, стало очень модно 
проходить обряды посвящения в шаманы. Бывают случаи, когда эти обряды 
проводят с детьми-подростками. Тогда как в традиционной культуре буряты 
вначале очень пристально и довольно длительное время наблюдали за чело-
веком, который проявлял в себе необычные качества. Когда же его свой-
ства подтверждались, то проводили общественный обряд, затем его отправ-
ляли на перекресток трех дорог, где он должен был найти череп животного, 
провести там ночь и, смотря на то, что ему приснилось, определяли его 
или в шаманы, или в рапсоды (улигершины), или музыканта-певца.

Во-вторых, деление шаманов на белых и черных. Современные шаманы 
обычно называют себя белыми, но обряды и ритуалы проводят как черные. 
В традиционной культуре белый шаман это был старейшина или глава рода 
(домохозяин), который проводил обряды своим родовым предкам, одевая 
при этом одежду белого цвета. Он не болел шаманской болезнью, не обла-
дал шаманским даром удха и т.д. Тогда как черный шаман – означало силь-
ный шаман (не плохой), который проходил период шаманской болезни, 
видел разных сущностей, обладал шаманским корнем, как наследственной, 
так и приобретенной (в результате удара молнией или нахождения «небес-
ной стрелы» – метеорита). Благодаря своей силе он мог совершать космиче-
ские путешествия в разных мирах, общаться с божествами и духами верх-
него, срединного и нижнего миров, быть ясновидящим, лекарем и т.д. Ему 
не надо было узнавать родословную нуждающегося человека, он это уже 
знал, в отличие от современных шаманов, которые требуют от прихожан 
знание о своих предках, отправляя их в архивы.

В-третьих, в традиционной культуре шаман, совершая обряды и риту-
алы, проговаривал молитвы в состоянии измененного сознания, подключа-
ясь к Космосу/Вселенной. Тогда как современный шаман – образованный 
человек, обычно заучивает текст из этнографической, научной литера-
туры, и зачитывает его, нередко проговаривая ошибки, которые совершил 
исследователь. 
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В-четвертых, одежда черного шамана была весьма своеобразной. 
Для совершения своих космических путешествий он мог одеть шкуру мед-
ведя или волка. Шаманская одежа была увешена различными зоо- антропо-
морфными фигурками, геометрическими пластинами и т.д. Причем одежду 
и атрибуты должны были изготовить только пожилые женщины, находящи-
еся в статусе жриц-посвятительниц и кузнец. Современные шаманы наде-
вают национальный костюм восточных бурят, покупая все это, в том числе 
атрибуты в специальных магазинах, совершая с ними ритуал очищения.

И, наконец, шаман традиционной культуры, никогда, не устанавливал 
таксу по оплате своей деятельности. Считалось, что если он будет исполь-
зовать дар своих предков или духов для личного обогащения, то он лишится 
их благосклонности. Современные шаманы нередко пользуются своим 
положением, устанавливая немыслимые для простых людей расценки. 
Например, для проведения обряда надо приготовить сумму в 300 тыс. руб., 
не считая продукты питания, алкоголь и пр.

В целом, можно сказать, что жители Бурятии продолжают оставаться 
людьми троеверия. Например, у моего научного руководителя «ушла» мама. 
Она русская православная. Поэтому на отпевание пригласили батюшку, 
который провел все необходимые обрядовые церемонии, а потом пригла-
сил крещенную русскую женщину и стал давать ей наставления на счет 
кладбища. Она все внимательно слушала, записывала, а потом вдруг вос-
кликнула, «Ой, я же «мышь», мне нельзя на кладбище» (по буддийскому 
календарю). Можно привести примеры с мусульманами, католиками и т.д., 
которые совершая, обряды, обращаются в разной последовательности, 
заодно в храмы православные, буддийские и закрепляют это обращением 
к шаману.

Таким образом, у жителей Бурятии сохранился мировоззренческий 
религиозный синкретизм, но уже на другом уровне цивилизации. 
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The author, considering the historical transformation of religious 
consciousness among the Buryats, revealed the preserved historical and genetic 
foundations of archaic shamanic views on the environment, as well as the foreign 
ethnic and cultural influence of world religions, which reflected in the formation 
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