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Аннотация. Изучаются взгляды советских ученых на психическое здоровье шаманов. Анали-
зируется широкий круг советских источников по шаманизму; выявляется отношение в них к 
«шаманскому безумию» и возможные причины его формирования; сравниваются позиции ав-
торов. Кратко излагаются основные теории о причинах ритуального поведения шамана, про-
слеживается вероятная зависимость представлений ученых о шамане от этапов развития Совет-
ского государства и науки. 
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Abstract. The purpose of this article is to review various opinions of Soviet scientists about mental 
health of shamans. The task of this paper is to analyse a wide range of Soviet sources on shamanism, 
identify their attitude to “shamanic madness” and possible reasons for its formation, and compare po-
sitions of different authors on the subject. The following methods were used: comparative, causal anal-
ysis, historicism, and typological methods. In modern Russia, there is a preconceived opinion about 
the sharply negative attitude to religion in the Soviet era. In the USSR, there was indeed active anti-
religious propaganda, but it is an exaggeration to say that it represents the entire complex layer of 
relations between representatives of different faiths and Soviet institutions. Soviet science was based 
on the aspiration for objective knowledge of the world. This also applied to the primitive beliefs that 
existed at that time in the Northern and Eastern regions of the country, in particular shamanism. This 
article deals with the issue of shamanic initiatory sickness and shamanic activities based on communi-
cation with spirits. On this issue, there was a lively debate – whether these diseases are the result of 
psychological abnormalities or have a different origin. The article provides a wide range of sources 
about shamanism and the personality of the shaman, from the works of exiled revolutionaries to pro-
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fessional researchers done in the 80s. The main theories about the reasons for the shaman's ritual be-
haviour are briefly presented. The dependence of scientists' representation of the shamans during the 
development of Soviet state and science is shown. 
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Шаманизм являлся дальнейшим этапом развития первобытных верова-
ний в духов, наполняющих мир. В какой-то момент появились люди, способ-
ные с ними взаимодействовать, находясь в состоянии транса, достигаемого 
посредством ритуала камлания. Переход в статус шамана сопровождался «за-
болеванием» «шаманской болезнью»: человек начинал совершать странные 
поступки, впадал в оцепенение, убегал из дома и скитался по лесу, после падал 
без сил и проводил так несколько дней, в течение которых духи делали из него 
шамана – «пересобирали» тело, учили правилам «нового мира» [2, с. 53–54]. 
Исследователи, наблюдавшие данное явление, часто сопоставляли его с соб-
ственными представлениями и культурой, полагая шамана психически нездо-
ровым человеком. Поведение шамана во время камлания могло создать впе-
чатление о наличии у него психической болезни по ряду признаков: конвуль-
сии, выпученные глаза, пена изо рта, обмороки и припадки. При этом чаще 
всего шаман не терял связи с окружающими его людьми, объяснял, где он 
находится, что видит и с кем общается [8, с. 148]. 

Как заметила Е. В. Ревуненкова, вопрос о психическом складе шамана не 
привлек бы такого пристального внимания, если бы на нем не сфокусировались 
центральные проблемы шаманизма. От его решения зависит подход к изучению 
шаманизма и к анализу соотношения шаманизма и религии [18, с. 105]. 

Изучение народов Сибири началось в XVIII–XIX вв. Исследователи 
этого периода утверждали, что шаман – это нервный, больной человек, склон-
ный к истерии и иногда к эпилептическим припадкам [5, с. 52; 13, с. 241–242; 
17, с. 102].  

Во второй половине XIX в. на окраины империи было сослано большое 
количество представителей революционно-демократической молодежи, которые 
стали исследовать местную культуру, в том числе религиозные верования. Среди 
них народовольцы В. Г. Богораз и Л. Я. Штернберг и марксисты Ф. Кон и 
С. И. Мицкевич, составившие основу советских исследований шаманизма.  

На тот момент уже существовали некоторые наработки в области теории 
и практики исследования первобытных народов, с которыми могли быть озна-
комлены ссыльные революционеры, но среди последних не было профессио-
налов, даже на уровне этнографического знания начала XIX в. По мнению Ф. 
Кона, несмотря на дилетантизм, у ссыльных было одно неоспоримое преиму-
щество – в отличие от профессиональных ученых они проводили гораздо 
больше времени с объектом своего изучения, не ограничиваясь сроками экс-
педиции [20, с. 378–379]. 
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Методологию исследования тех лет хорошо описал В. Г. Богораз: во 
время первой экспедиции он почти год, опираясь на теорию Макса Мюллера, 
пытался найти имена собственные среди чукотских духов, которым приписы-
валось выполнение определенных функций. Впоследствии исследователь по-
нял, что ищет то, чего нет, и начал разработку собственных методов теории и 
практики полевой этнографии, которые заключались в тщательном наблюде-
нии за религиозной культурой и ее фиксации [4, с. 22].  

В 1910 г. Богораз выпустил статью «К психологии шаманства у народов 
Северо-Восточной Азии», в которой он разбирал вопрос психологического 
здоровья шамана, утверждая, что шаманский призыв у разных племен проис-
ходит очень рано – в переходном возрасте индивида: на этом этапе взросления 
у многих людей обнаруживается повышенная чувствительность и духовная 
неуравновешенность [4, с. 11–12], которая сохраняется и в зрелом возрасте, 
часто соединяясь со злостью и буйством [Там же, с. 19]. 

В 30-е гг. В. Г. Богораз начал подготовку книги о культуре чукчей, пер-
вый том которой вышел при жизни автора, второй – уже после его смерти. В 
этой работе он развивал и обосновывал на конкретных примерах идею, что 
шаманами часто становятся нервные, легковозбудимые люди [3, с. 107]. Эт-
нограф рассказывал о шамане из Телькепской тундры по имени Kelewgi, ко-
торый даже среди русских имел репутацию задиры. Как-то придя к одному 
казаку и получив от него отказ купить плохие шкуры, Kelewgi набросился на 
того с ножом. Казак с трудом смог отбиться. Шаман «Скребущая женщина» 
был, по мнению исследователя, еще более неуравновешенным, он не мог 
долго сидеть на одном месте, вскрикивал, делал буйные резкие телодвижения, 
часто со всеми ссорился. Сам же утверждал, что, когда он выпивает, его жена 
должна стеречь его и убирать ножи, а без нее он боится пить. В подтверждение 
своих слов он демонстрировал шрам, полученный в пьяной драке. У еще од-
ного шамана лицо все время подергивалось нервной дрожью. Женщина-ша-
манка, встреченная исследователем, раньше была буйнопомешанной, длилось 
это около трех лет [Там же, с. 114–116]. 

Л. Я. Штернберг оказался в ссылке, имея определенную теоретическую 
подготовку: был знаком с учением американского антрополога Л. Г. Моргана 
и с учетом его идей начал исследование народа гиляки, впоследствии высоко 
оцененное Ф. Энгельсом [20, с. 383]. О шаманской психике Штернберг выска-
зывал идеи, близкие идеям Богораза, полагая, что шаманы – это почти всегда 
люди, страдающие истерией, которая является почвой для навязчивых идей, 
галлюцинации и бреда: «Изучение психики шаманства сводится, по нашему 
мнению, к учению об автогипнозе на почве истерии, и, разумеется, на общем 
фоне анимистического мировоззрения». Данное мнение нашло отражение и в 
ряде советских изданий [25, с. 78; 26, с. 48]. 

Ф. Кон в своих воспоминаниях о работе в Туве, опубликованных в 
1929 г., также говорил, что «шаман – это нервнобольной человек, страдающий 
галлюцинациями… он приводит себя в сомнамбулическое состояние… рас-
сказывает о том, что ему мерещится» [10, с. 68]. 
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Совершенно другую позицию занял С. М. Широкогоров – профессио-
нальный филолог и антрополог, окончивший до революции Парижский уни-
верситет. Во время Гражданской войны он находился на неподконтрольной 
советской власти территории Сибири, а впоследствии эмигрировал. В 1919 г. 
ученый опубликовал статью «Опыт исследования основ шаманства у тунгу-
сов», подготовленную на основании данных, полученных во время экспеди-
ций в 1912–1917 гг., в которой отвергал представление о шамане как о боль-
ном человеке. Широкогоров утверждал, что для призвания шамана, кроме 
личных данных, необходима поддержка членов племени, их желание видеть 
то или иное лицо шаманом. При этом сами соплеменники боятся того, что их 
шаманом станет больной человек [24, с. 92]. Антрополог приводит один при-
мер. В начале XX в. погиб маньчжурский шаман. Через несколько лет его род 
стали преследовать неудачи и нервные заболевания, особенно сильными они 
были у его младшего сына и сожительницы покойного. Женщине было 36–
37 лет, она часто пропадала в тайге, страдала истерическими припадками. 
Сыну шамана было 22 года, и он видел таинственные сны. Было решено про-
вести испытание. Весь род собрался посмотреть, кто успешней войдет в экс-
таз. В итоге победил молодой человек. Одной из причин этого было нежела-
ние большинства видеть женщину шаманкой, поэтому ей подсунули сырой, 
малозвучный бубен и смеялись над ней, из-за чего она не смогла войти в экс-
таз. Род пришел к выводу, что духи владеют ею, а не она ими [Там же, с. 91]. 

 Исследователь делает и ряд других интересных выводов о состоянии 
психики коренных народов Сибири и причинах появления шаманизма: 

– шаман, обладая повышенной нервной чувствительностью, должен быть 
полностью физически и психически здоровым, в противном случае он не смо-
жет контролировать свои экстатические состояния; 

– нервные и психические заболевания весьма широко распространены 
среди тунгусов, считается, что заболевания распространяются внутри одного 
рода, а в роде прекращаются вселением духов в одного человека. Таким обра-
зом, шаман – это «предохранительный клапан» от психических болезней. Воз-
можная причина существования шамана – желание первобытных народов 
освободиться от психических болезней; 

– из-за нервного ослабления шаман может сделаться подвластным своим 
духам и потерять свой статус; 

– шаманство у тунгусов не является религией в обычном смысле и ми-
рится с любой религиозной системой. Учение о духах – это форма знания о 
психической и психопатологической формах жизни [24, с. 106–108]. 

Поскольку Широкогоров эмигрировал, его работы не нашли широкого 
распространения в СССР и по достоинству были оценены только к концу 
XX в. Богораз и Штеренберг продолжили заниматься наукой и совместно пе-
редавать свои наработки в Ленинградском университете, оказав тем самым 
влияние на последующее поколение этнографов [23, с. 23]. Их ученица 
Н. П. Дыренкова писала в своей работе о шаманстве у турок, что «первона-
чально шаманом становился только тот, кто от природы обладал психофизио-
логическим предрасположением, повышенной нервозностью и истерично-
стью», но, добавляет она, впоследствии дар стал передаваться по наследству, 
а после ему стали и обучать [7, с. 280]. 
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В 20-х гг. началось активное развитие всех областей культуры, появились 
оригинальные советские научные школы, привлекались самые передовые за-
падные. Развитие получила как естественно-научная психология, так и психо-
анализ. В среде ученых вспыхивали жаркие споры о психологии первобыт-
ного человека. Последователи французского антрополога Леви-Брюля пред-
полагали существование дилогического мышления в ранний период станов-
ления человеческого общества, когда любое событие, выходящее за рамки 
обыденной жизни, воспринималось предельно мистически, а значит, любой 
ведущий себя странно член социума наделялся магическими способностями. 
Адепты англо-американской школы настаивали на неизменности человеческого 
мышления и его функций. Существовали и компромиссные позиции [6, с. 85].  

Был накоплен крупный массив данных о шаманской деятельности, что 
позволило исследователям перейти к осмыслению причин возникновения ша-
манской болезни и поведения шамана во время ритуалов и представить раз-
личные мнения о психическом здоровье шаманов. 

Якутский этнограф Г. В. Ксенофонтов в статье «Культ сумасшествия в 
Урало-Алтайском шаманизме (К вопросу об «умирающем и воскресающем» 
боге)» выдвинул идею появления шаманизма из определенного типа хозяй-
ственного производства. Он пишет, что шаманские верования напрямую свя-
заны с кочевым видом хозяйства, который вели жители Сибири, в условиях 
такого хозяйствования появилось почитание духов и богов в образе живот-
ных. Эти божества в их зооморфном образе стали считаться прародителями 
шаманов. Культ страдающего животного вылился в миф об умирающем и вос-
кресающем шамане-богочеловеке. По мнению исследователя, весь секрет 
происхождения мифа «азиатского “сына божьего” в душевной болезни, кото-
рая предшествует шаманской деятельности. В древнейших стадиях шаман-
ской веры болезнь шамана выражалась в том, что он “превращался” в обо-
жествляемое ими животное». По мнению автора, весь шаманский культ поко-
ится на душевной болезни, и не только в начальные моменты, но и на всем 
протяжении своего существования шаманское священнодействие – «рецидив 
общего душевного расстройства» [12, с. 256–258]. 

Многие авторы отмечали большое количество психических заболеваний 
у населения северных областей, вызванных суровыми природными услови-
ями. Врач С. И. Мицкевич, отбывавший ссылку в Якутии с 1897 по 1903 г., 
указывал на близость распространения на Севере эмерячения – арктической 
истерии – с ареалом распространения шаманизма; различие автор видел в том, 
что шаман контролирует свои приступы, а мэнерик нет. Если же у шамана 
начинались неконтролируемые приступы, считалось, что на него наслали 
злых духов [16, с. 12–14]1.  

                                                            
1 В работе 1935 г. Широкогоров подверг критике идею о связи северного климата и психических заболева-
ний у населения, указывая, что непривычное для европейца окружение могло восприниматься как чуждое 
и отталкивающее [28, p. 245]. Данного мнения о переносе собственного психологического дискомфорта на 
местных жителей придерживаются и современные ученые [29, p. 96]. 
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Ученый-этнограф А. В. Анохин писал, что люди, предрасположенные к 
шаманству, занимались им из-за эпилепсии, полученной по наследству. У ту-
земцев нет иных средств борьбы с припадками, кроме камлания; камлание 
способствует как бы разрядке припадков. Если же шаман оставит свое служе-
ние, то «камы боятся одного – повторения падучей болезни» [1, с. 268]. 

Советский этнограф Д. К. Зеленин объяснил появление шаманизма меди-
цинской целью – борьбой со злыми духами. По его мнению, «хронически 
больные были привлечены родовым коллективом к тому, чтобы воспринимать 
в себе духов болезни, вселяя их из больных людей; и это тем более, что они 
считались существами, по самой своей природе близкими к духам, часто и 
безболезненно воспринимающими в себя духов» [9, с. 725]. И первыми шама-
нами стали люди, намеренно принимавшие на себя чужую одержимость [Там 
же, с. 726]. 

Параллельно с развитием теории о шамане как о безумце появились и 
противоположные теории. 

И. Н. Косоков соглашался с тем, что существует довольно много факто-
ров, способных повлиять на психику шамана: социальная среда, использова-
ние алкоголя в ритуалах, работа на износ, нарушение нормального питания, 
сам курс обучения шамана. А поскольку шаманство передается по наследству, 
то и отклонения могут передаваться по наследству. Но основной вывод иссле-
дователя заключается в том, что «не все шаманы страдают психической не-
уравновешенностью, так же как не все страдающие этим качеством становятся 
шаманами» [11, с. 57–58]. 

Советский исследователь И. М. Суслов утверждал, что на Севере суще-
ствует ряд нервных болезней, проявления которых сходны с действием ша-
мана, но эти болезни никак не могут считаться «шаманскими болезнями». 
Принять тяжелую болезнь за шаманство могут скорее неопытные наблюда-
тели и только в редких случаях профессиональные исследователи. Сами ту-
земцы различают шаманов и душевнобольных. У тунгусов это различие обна-
руживается и в терминах: шаманить – нымгендем, а нервная болезнь– каикат-
чем (кружить) [19, с. 111–114].  

В 40–50 гг. исследование шаманизма в СССР было затруднено по ряду 
причин. Во-первых, вмешалась война, необходимо было заниматься восста-
новлением после нее. Во-вторых, еще в ранних трудах по шаманизму отмеча-
лось, что традиционное шаманство отмирает, сохраняясь в смешанном с дру-
гими религиями виде [15, с. 53]. Ксенофонтов, происходивший из якутов, под-
черкивал, что в начале XX в. его выводы о душевнобольных шаманах верны 
только для самых отсталых и глухих районов; в населенных местах Сибири 
шаманство – выгодная профессия [12, с. 258]. В-третьих, в 30-е гг. разверну-
лась активная борьба с шаманами и шаманством как пережитком прошлого, 
шаманы подвергались гонениям, камлания запрещались, священные места 
разрушались. Жители традиционных «шаманских» регионов отказывались го-
ворить о шаманах, утверждая, что все это в прошлом, – просто они пытались 
скрыть факт их наличия или стеснялись этого [22, с. 43]. В-четвертых, в это 
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время началось давление на научные учреждения и вводился запрет на неко-
торые дисциплины [6, с. 92]. 

В 1964 г., после долгого перерыва, в Советском Союзе выходит наиболее 
авторитетная работа по первобытным верованиям этнографа С. А. Токарева 
«Ранние формы религии и их развитие». Автор, изучив мнения предшествен-
ников и ознакомившись с западными источниками, пришел к выводу, что 
нервно-истерический характер шамана есть результат его профессии. Шаман-
ская профессия усиливает нервно-патологические особенности человека. Раз-
личие шамана и нервнобольного состоит в том, что шаман может искус-
ственно регулировать свой припадок и шаманское камлание – «с физиологи-
ческой стороны не что иное, как искусственно вызванный и сознательно регу-
лируемый нервно-истерический припадок» [21, с. 281–282]2. 

Токарев указал на особые исторические условия появления шаманизма. 
По его мнению, шаманизм возник во время разложения первобытного строя, 
когда начали выделяться разные люди, занимающие в обществе определенное 
положение. Суеверное сознание заставляло считать их носителями особой 
власти. К их числу могли отнести и неврастеников, истериков, эпилептиков, 
припадочных – они признавались одержимыми, связанными со сверхъесте-
ственным, но если человек умел еще регулировать и вызывать свои припадки, 
он начинал пользоваться особым уважением [21, с. 284–285]. 

К середине XX в. появились крупные теоретические работы, в которых 
не только выявлены биологические причины появления шаманизма, но и рас-
смотрены социальные и исторические факторы. В последующие десятилетия 
получили развитие в СССР социология и культурология, что не могло не ска-
заться на исследовании традиционных культур. В это время мнение о психо-
физиологическом состоянии шамана постепенно стало меняться в сторону 
признания шамана здоровым человеком [2, с. 141].  

Е. В. Ревуненкова оппонировала сторонникам психопатологической тео-
рии происхождения шаманства. Разобрав основные аргументы зарубежных и 
отечественных этнографов, она не нашла их удовлетворительными, так как 
современные опытные исследования мыслительной деятельности и струк-
туры личности шаманов во время транса не дают окончательного ответа на 
вопрос о психофизиологической составляющей шаманской деятельности [18, 
с. 104–109]. Основываясь на работах Ю. М. Лотмана, М. И. Стеблина-Камен-
ского, Д. С. Лихачева, Е. В. Ревуненкова делает поворот к культурологиче-
скому рассмотрению поведения шамана [Там же, с. 109]. С точки зрения куль-
туры, принятой за норму, другая система культуры зачастую воспринимается 
не как иной социальный тип, а как отклонение от нормы. По мнению автора, 
к шаманам «неприменимы критерии, выработанные при изучении культур ев-
ропейских народов… С точки зрения понятий и представлений той культуры, 

                                                            
2 В 1951 г. в свет вышла знаковая работа румынского исследователя Мирчи Элиаде «Шаманизм. Архаиче-
ские техники экстаза», в которой автор, высказывая похожие суждения, давал им противоположную интер-
претацию. По мнению Элиаде, если причиной «шаманской болезни» является реальная болезнь, то посвя-
щение шамана считается его исцелением. В дальнейшем шаман может сам контролировать и вызывать свои 
припадки, имея при этом отменное физическое и психическое здоровье [27, с. 31–33]. 
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выразителем которой он является, шаман, конечно же, человек вполне нор-
мальный» [18, с. 110]3.  

Крупной теоретической работой по шаманизму признана книга В. Н. Ба-
силова «Избранники духов», вышедшая в 1984 г. Опираясь на исследования 
С. М. Широкогорова и широкий круг фактов о шаманской деятельности, ав-
тор довольно резко опротестовывает мнение о шамане-безумце. Отрицает 
биологический характер шаманской болезни, которая должна проявляться в 
переходном возрасте, поскольку многие шаманы стали таковыми уже после 
20. Да и куда исчезает патология, если именно она стала причиной «шаман-
ской болезни»? Он предлагает искать причины «шаманской болезни» не в 
биологических особенностях человека, а в особенностях окружающей его тра-
диции и культуры, которая навязывает шаманство и заставляет внушить опре-
деленные элементы шаманского поведения. Претендент в шаманы часто не 
хотел им становиться и с тревогой ждал своего призыва, если понимал, что 
подходит под требования, предъявляемые к шаману. Сама эта готовность к 
вызову могла обусловливать болезнь. Коллектив давил на такого человека, а 
порой и сам решал, кому быть шаманом, поскольку людям нужен был защит-
ник и связь с богами [2, с. 141–145].  

В ответ на замечание о связи камлания с припадком В. Н. Басилов заяв-
ляет, что конвульсии, обмороки и припадки – все это часть обряда. Шаман ве-
дет себя так, как от него требует обычай. Концентрация внимания, посред-
ством которого шаман оказывается в воображаемых мирах, требует больших 
усилий и умения владеть собой. Экстаз – заранее запланированное действие, 
достигаемое самовнушением, которому ничто не должно мешать. Шаман во 
время экстатических путешествий никогда не забывал о своих слушателях, 
всегда рассказывая о том, что он видит и где бывает. Значит, он осознавал, что 
он не один [2, с. 146–154].  

Для самих соплеменников шамана его здоровье не вызывало сомнений, 
шамана прекрасно отличали от нервнобольного человека, не спешили верить 
каждому, у кого были припадки, подвергали претендента проверкам [Там же, 
с. 165].  

В. Н. Басилов говорит, что пока шаман может исполнять свою роль, он 
здоров, а его обмороки и припадки – это требования традиции, выпавшей ему 
роли. Находясь под властью веры в духов, шаман себя контролирует. Если же 
он потерял контроль над собой и стал «больным человеком», он перестал быть 
шаманом [Там же, с. 169].  

Этнограф Т. М. Михайлов критикует некоторых ученых за односторон-
ность гипотезы о шамане как безумце, но и не соглашается с теорией Басилова 
об экстазе как полностью подконтрольном шаману состоянии. Экстаз может 
возникнуть незаметно; в каждом случае он имеет свои собственные формы 
проявления. Михайлов выделяет три вида экстаза: простой (шаман возбуж-

                                                            
3 Более радикальную интерпретацию восприятия нормального и отклоняющегося поведения в разных куль-
турах и эпохах дал французский ученый Мишель Фуко в вышедшей в 1961 г. работе «История безумия в 
классическую эпоху». 
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ден), сильный (шаман в сильнейшем возбуждении и применяет гипноз) и эпи-
лептический припадок. В народе их различали, и шаманы-эпилептики не 
пользовались успехом [14, с. 61–63]. 

Как мы показали, в науке были разные мнения о психическом здоровье 
шамана: шаман, с точки зрения одних исследователей, это больной человек; 
другие считали шаманов абсолютно здоровыми. У каждой из сторон были 
свои аргументы. В начале XX в. исследованием шаманов занимались в основ-
ном непрофессионалы, полагавшие шамана психически нездоровым челове-
ком. В дальнейшем в советской науке началось совершенствование методов, 
появились серьезные научные школы, это отразилось и на осмыслении ша-
манской деятельности, возбудив оживленные споры о ее причинах. С 40-х гг. 
начался спад интереса к психологии шаманов, но с расцветом культурологии 
и социологии в Советском Союзе многие авторы выступили в пользу точки 
зрения, согласно которой шаман – это здоровый человек. В итоге мы можем 
допустить, что решению этого вопроса мешало как несовершенство методо-
логии в начале XX в., так и отсутствие материала для исследования уже в се-
редине XX в. Требуются дальнейшие исследования шаманизма, которые бу-
дут способствовать поиску адекватного решения сложной проблемы. 
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