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В статье рассматривается проблема формирования шаманского ритуала, иерархия и статус участ-
ников шаманских обрядов. Автор статьи приходит к заключению о том, что в шаманских традици-
ях Южной Сибири процесс передачи организован как зеркально-симметричное отражение концеп- 
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В опубликованной недавно статье [4]  
в качестве инструмента описания шаман-
ской традиции нами была предложена фун-
даментальная дихотомия «интонирование –  
текст»5 (рис. 1), дальнейшее рассмотрение 
которой приводит к, быть может, неожи-
данному, но, тем не менее, закономерному  
вопросу: что именно интонируется в ходе  
шаманского обряда?

Интонирование → Текст
Рисунок 1

 
Очевидно, для того чтобы шаман мог что-

то озвучить (проинтонировать), это «что-то» 
должно существовать заранее в его сознании. 
Значит текст существует еще до того, как на-
чинается процесс его обнаружения (рис. 2). 

(Текст) → Интонирование → Текст
Рисунок 2

 
Не возникает ли здесь некое противоре-

чие с очевидно результирующим характером 
текстов в устных культурах? 

Текст, действительно, существует в со-
знании шамана до начала ритуала, однако 
он является при этом результирующим чле-
ном дихотомии. В этом последнем качестве 
он представляет собой симультанное целое, 
которое появляется и существует в проявлен-
ном виде только во время ритуала, а затем ис-
чезает. 

К шаманским текстам можно применить 
понятие «эфемерное искусство», введенное 
итальянским антропологом Р. Мастроматтеи 
применительно к изобразительному искус-

5 Здесь и далее под шаманским текстом мы 
понимаем произведения, возникающие в резуль-
тате звуковой деятельности шамана в ходе про-
ведения ритуала независимо от формы трансля- 
ции – вокальной, речевой, сигнальной, инстру-
ментальной.

ству шаманов [11]. Озвученные в ходе ритуа-
ла тексты, так же как рисунки и ритуальные 
скульптурки, выполненные руками шама-
нов, живут только во время ритуала и по его 
окончании исчезают [10]. Мы полагаем, что 
если эфемерное изобразительное искус-
ство маркирует ритуальное пространство, 
то эфемерное музыкально-поэтическое  
искусство маркирует ритуальное время. 

Текст, тем не менее, «исчезает» не бес-
следно. В каждом последующем проведении 
ритуала он вновь и вновь обнаруживается 
в процессе интонирования. Оказывается,  
что дихотомия ИТ воспроизводится в риту-
альной деятельности шамана бесконечное 
число раз (рис. 3). 

Текст

Текст

Текст

Текст

Текст

Рисунок 3

Это, разумеется, отнюдь не механическое 
воспроизведение одного и того же затвержен-
ного текста. В научной литературе зафикси-
рованы различные типы шаманских ритуа-
лов как в рамках одной и той же этнической 
традиции, так и от одного и того же шамана  
(см.: [2; 8; 12] и др.). Внимательный анализ 
опубликованных материалов позволяет сде-
лать вывод, что при этом транслируются 
разные тексты, поэтому правильнее, веро-
ятно, говорить не об одном тексте, а о мно-
жестве текстов или шаманском репертуа-
ре, который существует в сознании шамана 
и актуализируется каждый раз в ходе прове-
дения ритуалов (рис. 4). 
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(Тексты / Репертуар) → Интонирование → 
Текст

Рисунок 4
 
Поскольку каждый ритуал в определен-

ной мере непредсказуем, можно предполо-
жить, что с каждым новым ритуалом проис-
ходит приращение шаманского репертуара.  
Таким образом, дихотомия «интонирова- 
ние – текст», не утрачивая своей релевант-
ности, значительно обогащается. В целом ее 
бытие в шаманской традиции можно пред-
ставить в виде круговращения, при котором 
происходит прибавление репертуара (рис. 5).

(Репертуар

шамана)

Текст 

ритуала 2

Текст 

ритуала 3
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Текст 

ритуала 

N

. . . 

Текст

ритуала 1

Рисунок 5

Выявленные особенности бытования 
дихотомии ИТ вызывают ряд новых, чрез-
вычайно важных вопросов: откуда берется, 
как формируется и передается шаманский  
репертуар? 

Нам уже доводилось исследовать этот 
вопрос в связи со сравнением особенно-
стей передачи устной традиции в эпической 
и шаманской субкультурах тюрков Южной 
Сибири [5; 14]. Главным отличием шаман-

ской и эпической традиций на концепту-
альном уровне является то, что шаманский 
репертуар (шаманские тексты) – как слова,  
так и музыка – носителями традиции рассма-
тривается как передаваемый непосредствен-
но духами и получаемый шаманом не от дру-
гих людей, а от самих духов. 

Указанные культурные представления 
чрезвычайно устойчивы. Они подтверждают-
ся и современными материалами. Так, боль-
шинство из тех шаманов и шаманок, с кото-
рыми нам и другим отечественным ученым 
довелось работать в последние десятилетия, 
основную часть своей жизни прожили в эпо-
ху воинствующего атеизма. Они не только не 
имели бубнов и других заметных ритуаль-
ных атрибутов, не проходили обрядов по-
священия в шаманы и т. д., но и вообще не 
имели возможности наблюдать шаманскую 
традицию и, таким образом, перенимать ее от 
других шаманов. Однако все они проходили 
этап так называемой «шаманской болезни», 
которая всегда интерпретируется как призва-
ние духами6, после чего начинали шаманить. 
Никаких затруднений в плане знания текстов 
ни один из информантов не испытывал7. 

Но одно дело – традиционные концеп-
ты, которые подчас весьма специфически 
интерпретируют факты культуры, а другое 
дело – реальная практика. На наш взгляд,  
в реальности дело обстоит несколько иначе, 
и шаманский репертуар, разумеется, каким-

6 В статье [5] по досадному недоразумению 
вкралась ошибка:  слово «призвание» неизвест-
ным корректором по собственной инициативе  
(без согласования с автором статьи) было замене-
но на «признание», в результате чего сильно ис-
казился смысл текста. Речь идет, конечно, о при-
звании шамана и эпического сказителя духами 
и божествами, а не о признании их таковыми.  

7 Разумеется, речь не идет о возможном 
в наши дни заимствовании информации из пись-
менных источников – например, из научных  
публикаций шаманских материалов.   
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то образом передается от шамана к шаману. 
Означает ли это, что передача шаманского 
репертуара на самом деле осуществляется 
по воле и при помощи духов? Нам представ-
ляется, что нет. Процесс передачи текстов  
от человека к человеку, конечно, имеет ме-
сто и в полных, и в редуцированных формах  
шаманской традиции8. 

В некоторых этнических культурах были 
зафиксированы официальные институты об-
учения шаманов, прохождения ими обрядов 
посвящения (до девяти обрядов в течение 
одной жизни). Это характерно, например, для 
Монголии9 и соседних с ней регионов (Буря-
тии, Манчьжурии и др.) [1; 13]. В Южной Си-
бири существование подобных институтов 
достоверно не описано (см. более подробно 
[5; 14]). Однако независимо от наличия или 
отсутствия специальных институтов, устная 
передача шаманской традиции осуществля-
ется, в том числе, при помощи описанной 
нами дихотомии «интонирование – текст». 

Как мы уже отметили, по окончании ри-
туала в сознании присутствующих на кам-
лании (а не только самого шамана) остается 
«нечто», некий образ прозвучавшего текста. 
Возникает вопрос, одинаков ли этот образ 
для всех участников обряда? Нам представ-

8 Что касается современных шаманов, или, 
как их называют, «шаманствующих» [6], то они, 
по нашему мнению, все-таки имели возмож-
ность наблюдать деятельность других шаманов, 
которая, как становится ясно, не прекращалась  
в Сибири даже в советское время. Однако она 
тщательно оберегалась от посторонних взглядов, 
и тенденция ее «скрывания» проявляется даже  
теперь. 

9 Мы наблюдали одну из современных ша-
манских «летних школ» в аймаке Дорнод во 
время экспедиции с Р. Мастроматтеи летом  
2002 года [15]. Не беремся утверждать, что по-
добная форма обучения была традиционной, не-
сомненно одно – среди монголов, бурят, эвенков 
действительно существовал традиционный ин-
ститут обучения шаманскому «ремеслу» [1; 13].

ляется, что его полнота, качество и подроб-
ность напрямую зависит от статуса участни-
ков обряда. 

Всех присутствующих на обряде можно 
подразделить с этой точки зрения на пять 
основных категорий (рис. 6). Естественно, 
речь идет о традиции в ее полном объеме,  
в редуцированных формах шаманства оста-
ются по крайне мере две – шаман и пациент.  
В отдельных случаях даже в нормальных  
условиях существования шаманской тради-
ции могут проводиться ритуалы с участием 
только лишь одного шамана, когда его адре-
сатом являются исключительно шаманские 
духи10. Это полностью согласуется с гене-
ральной идеей шаманизма, которая заключа-
ется в способности шамана вступать в пря-
мой контакт с «миром невидимых», а также 
подтверждает предложенную нами типоло-
гию музыкально-обрядовых форм, среди 
которых шаманские камлания мы относим 
к нехрамовым персональным формам 
[3, с. 84–86]. 

Само собой разумеется, что наиболее 
компетентным специалистом среди присут-
ствующих на шаманских сеансах является 
сам шаман. Именно он полностью владеет 
шаманским репертуаром, извлекает из своей  
памяти необходимые в данный момент  
тексты и интонирует их. Фигура шамана, 
как представляется, является необходимым 
и достаточным условием существования 
шаманской традиции. 

Следующие категории участников – по-
мощники и ученики шамана. С точки зре-
ния владения традицией, они существенно 
различаются. В частности, существующий во 
многих этнических культурах институт по-

10 Как сообщала одна из наших информан-
ток А. К. Абашева, когда она долго не камлает, 
духи приходят и «теребят» шамана, т. е. требуют  
проведения обряда. Тогда приходится готовить 
ритуальный напиток и проводить камлание толь-
ко для них [18].
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мощников предписывает данной категории 
почти полное владение шаманским репер-
туаром11, тогда как ученик может владеть 
им в разной степени, в том числе и в неболь-
шой, если это только начинающий овладевать 
шаманской традицией. 

 

Рисунок 6

Затем следуют заказчики ритуала, 
в особенности собственно пациенты, и, на-
конец, публика, присутствующая на ша-
манских сеансах. Пациенты находятся 
внутри ритуального пространства, в отли-
чие от заказчиков, которые, как и остальная 
публика, находятся вне него. Однако и паци-
ентов, и заказчиков отличает от остальной 
аудитории непосредственная заинтересован-
ность в результатах конкретного обряда, что 
позволяет предположить более внимательное 
отношение ко всему, что происходит в ходе 
обряда. 

Таким образом, участники обряда  
выстраиваются в определенную иерархию  
(рис. 6). Само собой разумеется, что чем 
дальше от центра данной иерархической 
системы, тем слабее владение шаманским 
репертуаром. В сознании аудитории шаман-
ских сеансов шаманские тексты остаются 
в виде неясного размытого образа. Многи-
ми авторами отмечалось, что соплеменни-

11 Быть может, за исключением некоторых 
сугубо секретных формул.

кам шаманов тексты их речитаций кажутся 
непонятными и загадочными. В крайнем  
случае, как отмечал Г. Маскаринец, они вос-
принимаются как некая абракадабра, непо-
стижимая для простых смертных [9, с. 4–6]. 

Однако дело тут не только и не столько 
в сложности понимания шаманских текстов 
непосвященной аудиторией. Более глубокая 
причина заключается в том, что тот, кто не 
имеет отношения к шаманской деятельности, 
и не стремится понимать шаманские тек-
сты, которые предназначены не для людей, 
а для духов. Таким образом, специфический 
адресат шаманских обрядов не только вли-
яет на содержание и выразительные осо-
бенности текста, но и накладывает отпеча-
ток на восприятие этих текстов обычными 
людьми. 

Обратим внимание, что среди присут-
ствующих на шаманском обряде людей вы-
деляется явная или неявная категория уче-
ников шамана – потенциальных шаманов. 
Это та категория участников обряда, которая 
непосредственно заинтересована в успешном 
овладении шаманским репертуаром. Несмо-
тря на то, что на концептуальном уровне 
адресатом шаманских текстов являются 
духи, в реальности они предназначены и 
для перенимающих шаманскую традицию 
(рис. 7). 

Духи



Шаман: (Тексты) → Интонирование → Текст …



Люди (ученики, 
будущие шаманы)

Рисунок 7

Данное положение может иметь уни-
версальный характер и подтверждается на 
материале разных региональных шаманских 
традиций. Так, наблюдая и записывая ша-
манские сеансы в Непале [16; 17], я обратила 
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внимание на участие в ритуалах совсем ма-
леньких детей. В 2000 году на целительском 
сеансе в Боднатхе, проводимом шаманом  
Кулу-бомбо, принадлежащим к этнической 
группе йолмо12, присутствовал его внук 
5–6 лет. Мальчик не просто внимательно на-
блюдал за своим дедушкой – в перерывах 
между разделами сеанса он брал в руки бубен 
и начинал на нем играть, выстукивая шаман-
ские ритмы. Это не было обычным детским 
баловством, ребенок выглядел радостным, 
но серьезным, а окружающие относились  
к происходящему весьма одобрительно [16].

В этом же году на фотографиях, сде-
ланных во время шаманского ритуала Шер 
Бахадура Ламы в тамангской деревне Чап, 
запечатлен маленький, 3–4-летний сын ша-
мана, который всю ночь просидел возле отца,  
не смыкая глаз и внимательно наблюдая  
за происходящим. Ребенок был необычай-
но внимательным, буквально впитываю-
щим информацию [Там же]. В 2003 году мы 
с Р. Мастроматтеи вновь посетили шама- 
на [17]. Он провел для нас шаманский сеанс, 
который был снят на видеокамеру. Лалит 
Кумар, который уже начал ходить в школу,  
во время паузы в ходе камлания, точно так же 
как и внук Кулу-бомбо, брал в руки бубен и 
не просто играл на нем, но и пробовал испол-
нять песнопения. Взрослые молодые шаманы 
поправляли его и подсказывали слова, если 
мальчик сбивался. Все это носило характер 
серьезной игры. Вполне возможно, что имен-
но таким образом исподволь, с самого ранне-

12 О музыке шаманского обряда йолмо 
(или шерпов Хеламбу) см. [7].

го детства и происходит процесс овладения 
шаманским репертуаром. 

Оказывается, весь процесс получения, 
воспроизводства и передачи шаманско-
го репертуара имеет двойственное бытие в 
шаманской традиции. Как уже отмечалось, 
считается, что тексты получаются шама-
ном от духов и для них же исполняются.  
То есть на концептуальном уровне весь этот 
механизм связан с нематериальным миром, 
шаманскими патронажными силами. В ре-
альности же шаман усваивает тексты от дру-
гих шаманов и затем передает их своим уче-
никам – новым потенциальным шаманам.

Таким образом, реальный уровень 
передачи шаманской традиции являет-
ся точным зеркально-симметричным от-
ражением ее концептуального уровня 
(рис. 8). 

Концептуальный уровень

Духи    Духи
                                                          

Шаман: (Тексты) → Интонирование → Текст …

 
Другие шаманы  Другие шаманы

Реальный уровень

Рисунок 8

Насколько нам известно, подобное 
устройство свойственно только шаманским 
традициям – по крайней мере, в южносибир-
ских культурах. 
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