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Сем Т.Ю.

Сакральные лица и шаманская культура 
тунгусо-маньчжуров

Аннотация. Статья посвящена некоторым историко-культурным аспек-
там тунгусо-маньчжурского шаманства на примере анализа различных типов 
сакральных лиц – шаманов, гадателей, предсказателей, колдунов. Впервые 
приводится систематизация данных по категориям сакральных лиц тунгусо- 
маньчжуров. Исследуются версии их происхождения, культурные особенности,
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Sacred Persons and Shamanic Culture
of Tungus-Manchu People

Abstract. The article deals with some historical and cultural aspects of the Tungus-Manchu shamanism 
on the example of the analysis of various types of sacred persons – shamans, fortune-tellers, predictors, and 
sorcerers. The ordering of the data categories of sacred persons of the Tungus-Manchus is given for the first 
time. The author investigates versions of their origin, cultural features, attributes and etymologies of their 
names. The shamans of the Tungus-Manchu people were divided into several categories – healers, storytellers, 
and performers of the first commemorations – powerful ones, capable of sending people's souls to the world of 
the dead. The names of the Amur shamans-healers – takot, teochinki – and of novice shamans of the Evenks – 
tui – are comparable to the verb tai – “to know, to guess” – and ideas about the Tao of the Chinese and  
the Tibetans. The shamans-storytellers named ningmati of Tungus-Manchus could carry out the rituals of 
the first funeral fire, medical and trade rituals. Shamans-sorcerers named gayen foretold and treated with a bell,
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атрибуты и этимологии их названий. Шаманы тунгусо-маньчжуров делились на несколько категорий – 
лечащие, сказители и отправители первых поминок, большие, способные отправлять в мир мёртвых 
души людей. Название амурских лечащих шаманов такот, таочинки и начинающих шаманов туй 
эвенков сопоставимы с глаголом тай «знать, угадывать» и возможно связаны с представлениями о 
дао китайцев и тибетцев. Шаманы-сказители нингматы тунгусо-маньчжуров могли совершать риту-
алы первых поминок у огня, лечебные и промысловые камлания. Шаманы-колдуны гэйен гадали и 
лечили с колокольчиком и в фольклоре были связаны с творением мира. Большие шаманы касаты у 
нанайцев, шаншо у эвенков были способны отправлять души умерших людей в мир мёртвых и были 
связаны с Полярной звездой – проходом между мирами. Удаганки тунгусо-маньчжуров носили платья 
с колокольчиками и относились к категории белых лесных шаманов. Предсказатели тудины нанайцев, 
считавшиеся сильнее шаманов, имели зеркала и духа-покровителя, но не имели костюма в атрибутике. 
Они сопоставимы с уйгурскими провидцами во сне. Категория шаманов-воинов бэгин у эвенков и 
больших шаманов, родовых жрецов погун шаман у маньчжуров сопоставимы с тюрко-монгольскими 
бэгэ-боо – родовыми шаманами-жрецами, белыми шаманами. К категории белых шаманов также от-
носились воины-предводители-шаманы сенинг эвенков, сопоставимые с китайскими и маньчжурскими 
шаманами-предсказателями и колдунами – шэнгэ. С этой же категорией были связаны, по данным 
фольклора, нанайские шаманы айдо, удэгейские айни и эвенкийские ая дяличи танга, другое их на-
звание – лунгарин от нингматы (шаманы-сказители.) Эта категория сопоставима с названием главного 
шаманского духа-покровителя нанайцев Аями, образованного от глагола ая – творить – у якутов, вос-
ходящего к аналогичному индоевропейскому слову. В заключение автор отмечает центральноазиат-
ские и восточноазиатские связи тунгусского шаманства.
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and were associated with the creation of the world in folklore. The great shamans named kasaty in Nanai and 
shansho in Evenki were able to send the souls of the deceased to the world of the dead and were associated 
with the Polar star – the passage between the worlds. Udagankas of Tungus-Manchu wore dresses with bells 
and belonged to the category of white sylvan shamans. Diviners of the Nanai named tudins were considered 
stronger than shamans and had mirrors and a patron spirit, but did not have a costume with paraphernalia. 
They are comparable to the Uighur visionaries asleep. Shaman-warriors of the Evenks named begin and great 
shamans, tribal priests named pagun shaman by the Manchus are comparable to the Turko-Mongolian bege-
boo – tribal shamans, priests, and white shamans. The category of white shamans included  shamans-warriors 
and leaders of the Evenks named sening, which are comparable to Chinese and Manchu shamans, fortune-
tellers and sorcerers – shengge. According to the folklore, this category also included Nanai folk shamans aido, 
Udege aini, and Evenki aya dyalichi tanga (another name is lungarin from ningmati – shamans-storytellers). 
This category is comparable to the name of the main shaman patron spirit of the Nanai – ayami, formed from 
the verb aya – to create in Yakut, ascending to a similar Indo-European word. In conclusion, the author notes 
the Central Asian and East Asian connections of the Tungus shamanism.

Антропология религии / Anthropology of Religion

Key words: shamanism, sacred persons, sacred vocabulary, Tungus-Manchu, religious attributes

 Шаман – избранник духов, посредник между людьми и духами, видящий 
иную магическую реальность и путешествующий в ней как по мирам Вселенной. 
Описывая тунгусский шаманизм, С.М. Широкогоров отмечал его родовой характер: 
«У тунгусов, окружённых со всех сторон духами…», «шаман хранит и усмиряет ро-
довых духов или чужеродных духов, воздействует на духов, мешающих успешной 
охоте, владеет средствами от болезней» [Широкогоров, 1919, 48, 52].
 О происхождении тунгусского шаманства имеются различные, хотя и близ-
кие точки зрения. Т.М. Михайлов писал о центрально-азиатском происхождении 
шаманизма тунгусов [Михайлов, 1980, 205]. Э.В. Шавкунов полагал, что шаман-
ство у тунгусских народов сформировалось под влиянием древнетюркских народов 
[Шавкунов, 1990, 187]. По мнению Л.Я. Штернберга, шаманизм нанайцев, как од-
ной из тунгусоязычных групп, имел свои истоки в культуре монголоязычных дау-
ров [Штернберг, 1933, 456, 458]. С.М. Широкогоров считал, что шаманизм тунгусов 
сформировался под влиянием тибетского буддизма [Shirokogoroff, 1935, 282–283]. 
 Среди сакральных лиц тунгусо-маньчжурских народов существовало не-
сколько категорий – разные типы шаманов, а также колдуны, предсказатели, гада-
тели. У тунгусов шаман как усмиритель духов одновременно являлся «родовым 
жрецом, волхвом, врачом и знахарем», он совершал проводы души, промысловые 
камлания и лечил [Широкогоров, 1919, 48, 52]. Слово шаман (саман, хаман) многие 
исследователи выводили из тунгусских языков [Михайловский, 1892, 53]. Первое 
упоминание этого слова саньлао в значении великого военноначальника, обладаю-
щего магической силой (что читается, по мнению Э.В. Шавкунова, как самно) в 
китайских источниках относится к III в н.э. у лесных тунгусских племён северных 
воцзюй – чжигулоу, родственных тунгусам илоу Приамурья и Приморья [Шавку-
нов, 1959, 55–56]. В Китае близкий термин для обозначения шамана сянь также был 
известен с этого же периода – эпохи династии Вэй [Сыма Цянь, 1972, 198, 424]. 
В дальнейшем слово шань-мань в значении колдуна было зафиксировано у чжур-
чжэней XII в. – предков тунгусо-маньчжурских народов (маньчжур, части нанайцев, 
удэгейцев). Впервые на это обратил внимание П. Пеллиот [Shirokogoroff, 1935, 269]. 
М.В. Воробьев ссылается на китайский источник Саньгао бэймэн хуэйбянь, в кото-
ром упоминается это сакральное лицо чжурчжэней [Воробьев, 1983, 130]. Позднее 
термин шаман встречается у всех тунгусо-маньчжурских народов, включая эвен-
ков и эвенов, маньчжуров, народов Амура [ССТМЯ, 1977, 59]. Археологи нашли у 
чжурчжэней Приморья железную скульптурку шамана в ритуальном поясе и кофте 
с головным убором в виде птицы. Аналогичные костюмы были распространены у 
шаманов маньчжуров, нанайцев, удэгейцев.
 Некоторые учёные (В. Шотт, Л. Ланглес, Дж. Немес) были склонны сопо-
ставлять тунгусо-маньчжурское слово «саман, шаман, хаман» с тюркским кам и 
нивхским чам для обозначения сакрального лица, специалиста по общению с духами 
и считали его общеалтайским [Shirokogoroff, 1935, 270; Менгес, 1982, 1–2; Потапов, 
1991, 118]. Также в отечественной литературе ХХ в. учёные пытались сравнить тер-
мин шаман с тунгусским глаголом камлать самалды, отсюда саман – «возбуждённый, 



55

пляшущий человек» [ССТМЯ, 1977, 59]. Соотнесение слова шаман с другим гла-
голом са – «знать» – филологи считают случайным совпадением [Менгес, 1982, 2; 
Бурыкин, 2007, 187]. Главный тунгусолог ХХ в. Г.М. Василевич не поддерживала 
обе эти версии. Она считала, что слово шаман южного происхождения [Василевич, 
1969, 244]. По мнению К.Г. Менгеса – тибетского [Менгес, 1982, 2].
 Следует отметить, что большинство зарубежных исследователей сопостав-
ляют этот термин с заимствованной лексикой [Менгес, 1982, 2; Eliade, 1974, 496].  
В XIX – начале ХХ века широко бытовало мнение (И. Клапрот, М. Мюллер, Б. Ляу-
фер, Н.Д. Миронов, Л.Я. Штернберг) о происхождении слова шаман из санскрита 
шраманас [Shirokogoroff, 1935, 270; Штернберг, 1936, 125] в значении – будд. «ни-
щенствующий, страдающий». Высказывалось также более вероятное с нашей точки 
зрения мнение о происхождении этого слова от индоиранского (тохарского) самана 
(А. Мейлет) или согдийского SMN (Ф. Розенберг) [Фасмер, 1973, 401; Shirokogoroff, 
1935, 270–271; Eliade, 1974, 493]. О том, что алтайские народы, в том числе груп-
пировки хунну, контактировали в эпоху палеометалла с индоевропейцами и индои-
ранцами юэчжами и позднее скифами на территории Забайкалья, Монголии, Алтая, 
Китая свидетельствуют китайские письменные источники и данные археологии. 
 Нам представляется также возможным существование подобного термина 
ещё у индоевропейцев. В работе Ж. Дюмезиля «Верховные боги индоевропейцев» 
приводится название samayati, близкое к слову – саман/шаман в значении ритуала 
умиротворения бога Варуны (тьмы) с помощью бога Митры (солнца) жрецом, со-
вершающим жертвоприношение животными [Дюмезиль, 1986, 49]. То есть ранний  
шаман-жрец был усмирителем духов. В фольклоре тунгусо-маньчжуров имеется ана-
логия этому ритуалу. У нанайцев шаман первопредок Канда стреляет в злого шаманско-
го духа бури Бучукана, укравшего солнце. Близкий сюжет зафиксирован также у мань-
чжуров. Три богини света борются с демоном Елури, насылающего на мир силы мрака.
 У тунгусо-маньчжуров (нанайцев, орочей, негидальцев, эвенков) шаманы – 
лекари второй категории связывались с образом птицы и оленя. У народов Амура 
они назывались такот, тао, таочинки – «поддерживающие огонь», «исправляю-
щие» (т.е. лечащие) [Штернберг, 1933, 462; Смоляк, 1991, 51–54]. Близкое назва-
ние провидцев имеется у нивхов – тахрто. Эти термины связаны с общеалтайским 
глаголом тай, тах – «узнавать, угадывать, знать» [ССТМЯ, 1977, 149]. Возможно, 
с ними также сопоставимо название начинающего шамана у енисейских эвенков – 
туй [Рычков, 1923, 115] и ясновидящих и предсказателей дунгму у удэгейцев [Кор-
мушин,1998, 226]. В свою очередь вероятна их связь с даосскими представлениями 
о пути знания дао-дэ китайцев и способом передачи знания у тибетцев. 
 У нанайцев вторым термином для обозначения этой категории шаманов 
было слово сиуринки – шаманы-врачеватели, излучающие свет [Штернберг, 1933, 
462; Смоляк, 1991, 52], что было связано с ясновидением. Следует отметить, что у 
ороков и нивхов имелся специальный идол, изображающий духа-хозяина вселенной 
и солнца. У ороков он также назывался Сиура [Вязовская, 1975, 39–40, 52, 60] от сиу – 
солнце. 
 У эвенков к этой же категории шаманов относились настоящие шаманы  
мусучи – «одарённый, поющий, имеющий духа-покровителя». Г.М.Василевич свя-
зывала это название со словом мусун – «сила движения, дух-хозяин» [Василевич, 
1958, 266]. 
 Шаманы третьей категории назывались нингматы (эвенки, нанайцы) или 
хэргэчи (нанайцы), которые являлись одновременно сказителями и проводили риту-
ал первых поминок, а также совершали лечебные и промысловые камлания [Васи-
левич, 1969, 244; Рычков, 1923, 121; Лопатин, 1922, 194]. Нанайские шаманы кате-
гории нингматы были способны изрыгать изо рта волшебные камни или бронзовое 
зеркало толи, которые считались частями тела шамана, укреплявшие его [Штер-
нберг, 1933, 494]. 
 У большинства тунгусских народов высшей категорией шаманов считались 
шаманы образа медведя или тигра, либо птицы орла как символов грома, главного 
шаманского духа-покровителя. Они были способны совершать ритуалы отправле-
ния душ в мир мёртвых на Больших Поминках и ритуал обновления силы уунди 
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[Шаманизм, 2011, Т. 2, 301–304]. Согласно материалам А.А. Макаренко 1908 г.,  
у эвенков шаманы высшей категории назывались хозяином Полярной Звезды  
Шаншо – прохода между мирами [Сем, 2017, 56]. А у нанайцев большие шаманы 
касаты сама являлись отправителями душ в мир мёртвых на больших поминках 
Каса Таори [Смоляк, 1991, 41, 53; Лопатин, 1922, 309–318], что, по нашему мнению, 
может быть переведено как «проводники пути», имеющие прямую аналогию с ки-
тайским Дао и тибетским способом передачи знаний. 
 В сакральной лексике восточных эвенков, нанайцев и негидальцев суще-
ствовали различия в названии шаманов и шаманок: саман – мужчины и удаган –  
женщины [ССТМЯ, 1977, 248]. Название шаманок удаган также было характерно 
для многих тюрко-монгольских народов (алтайцев, монголов, бурят, якутов, дол-
ган). У нанайцев в фольклоре удаганка считалась белой шаманкой и была одета в 
белую одежду из шкуры оленя с подвешенными к ней колокольчиками [Баранов, 
1963, 4]. По данным А.А. Макаренко, у шаманки Тыкшерской Забайкальских оро-
чонов начала ХХ в. была накидка с девятью колокольчиками [Сем, 2017, 101]. Судя 
по музейным коллекциям, у бурят, маньчжуров, манегров и солонов белые шама-
ны и шаманки одевались в костюмы, покрытые мелкими серебряными или бронзо-
выми зеркалами, которые считались опереньем огненно-солнечной птицы Гаруды  
индо-буддийской мифологии [Hoppal, 1995, 91, 166]. Интересно, что удаганки у 
эвенков, удэгейцев, негидальцев в фольклоре и шаманстве относились к персона-
жам лесных людей, белых шаманов торганэй, этимология которых восходит к слову 
тырга – «рассвет, солнце» [Шаманизм, 2011, Т. 2, 328–329]. В.И. Рассадин связывал 
этимологию названий шаманов и шаманок ойюн и удаган якутов от древнетюркско-
го ыдук – «святой, священный». Ранее наиболее распространённой точкой зрения, 
высказанной Г.Ц. Цыбиковым, была этимология от слова от – огонь, т.е. удаган – 
жрица огня.
 Наряду с шаманами у нанайцев важную роль в сакральной культуре играли 
провидцы тудины. Тудины – это особые лица предсказатели. В отличие от шама-
нов, они не впадали в экстаз, не имели бубнов, идолов, амулетов и специального 
костюма, но «считались более сильными личностями, чем шаманы». Они имели 
зеркала толи и духа-покровителя. Тудины обращались к верховному богу Эндури 
(Боа Эндури). Они лечили больных, знали пути шамана в подземный мир, могли 
прекращать бурю [Смоляк, 1991, 47–48]. Вероятно, данный термин тудин у тунгус-
ских народов Амура (нанайцев) связан с глаголом тоза – «думать» [ССТМЯ, 1977, 
191]. Он восходит к тюркской основе от глагола туши – «видеть сны», уйгурского  
тушимал – «прорицатель» [Басилов, 1992, 15]. Полагаем, с этим же словом сопоста-
вимо название шаманов у айнов Сахалина – тусу. По данным Ата Малика Джувэй-
ни, манихеи называли своих совершенных сходным термином туин. Считается, что 
туины знали книгу закона манихеев ном [Гумилёв, 1967, 383–384]. У енисейских 
эвенков первого шамана предка звали Нямури [Рычков, 1923, 118]. У ульчей колдун 
гэйен имел имя Нэмтэргэ/Кэмтэргэ [Суник, 1975, 106–112]. Эти термины сопоста-
вимы с названием подземного бога алтайской и бурятской шаманской мифологии – 
Эрлик Номон хан. Очевидно, они связаны с манихейским ном.
 Некоторые из тудинов нанайцев также, как и тусу айнов, играли роль судей, 
обладавшим красноречием при разбирательстве тяжб. Что сопоставимо с нанайски-
ми и монгольскими шаманами и судьями джангин. У орочей сохранилось преда-
ние о джянга, который получил посвящение через птицу Кори. У них же бытовала 
легенда о книге джянгса, которую они потеряли [Ларькин, 1964, 117]. По данным 
Л.Я. Штернберга, самый большой джангин с. Сусу из рода Онинко имел посох с 
изображением лица духа-покровителя учителя Марна, который во сне сообщал, что 
говорить и делать [Штернберг, 1933, 505–506]. Этот образ сопоставим с названием 
шаманского покровителя в образе тигра Мари или Мани, Манги у удэгейцев и нанай-
цев, а также медведя у эвенков.
 К категории колдунов-вещателей, шаманов-предсказателей, гадателей у 
эвенков относились ичэримни или хирури [Василевич, 1969, 244]. Название ичэ-
римни было образовано от глагола ичэ – увидеть. Этот предсказатель ещё назы-
вался видящим духов во сне [ССТМЯ, 1975, 334–335]. У нанайцев были известны
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пангачи най, которые совершали гадание с камнем [Киле, 1999, 8]), и предсказатели- 
шаманы, способные шаманить пэргечи от глагола фэргэ – «шаманить» [Сем, 1976, 
199]. В маньчжурском языке имеется слово фанга нялма или урсэ – колдун, волшеб-
ник и фэркингэ в значении «знаток, много знающий, сведущий, опытный, чудесный» 
[ССТМЯ, 1977, 305]. В эвенкийском hэргэн – в фольклоре называлась «волшебница, 
добрый дух», а слово hантай ознавал «колдун», hангэт – «гадать, ворожить, шама-
нить (провожать умершего в мир мёртвых)». По мнению лингвистов, эти термины 
связаны с монгольским hав и якутским ап – «волшебство» [ССТМЯ, 1977, 316, 369]. 
Данный термин сопоставим с эвенкийским названием верхнего небесного камлания 
арбалден и шаманки арбаут [Рычков, 1923, 118]. У тюркоязычных народов Средней 
Азии и Южной Сибири также был распространён этот термин [Басилов, 1992, 54; По-
тапов, 1991, 127] Очевидно, данная категория шаманов восходит к индоевропейско-
му слову aru – молиться, возносить молитву [Гамкрелидзе, Иванов, 1984, Т. 2, 802].
 Особая категория сакральных лиц у нанайцев, ульчей и эвенков – гэйен –  
являлись предсказателями, колдунами и гадателями о болезни с помощью коло-
кольчика, а также шаманами и лекарями [ССТМЯ, 1975, 178; Василевич, 1958, 99; 
Оненко, 1980, 124–125]. Вероятен ещё один эвенкийский вариант этого слова кон-
ган в значении «колдун, ведьма» [ССТМЯ, 1975, 411]. Колдуны гэйен в фолькло-
ре ульчей были связаны с творением мира – установлением мировой горы посреди 
моря [Суник, 1975, 56, 106–112, 187]. У эвенков и нанайцев их также называли хо-
зяевами леса и зверей. Эти шаманы имели облик птицы-зверя в виде оленя-птицы 
или волка-птицы, летающей собаки, с которыми ассоциировался образ шаманско-
го духа-покровителя Ерхий мергена (у народов Амура) или Ирки мата, Иркиничен  
(у эвенков), он же небесное божество плодородия [Сем, 2015, 326–367]. 
  У эвенков выделялась особая категория сакральных лиц, связанная с  
шаманами-воинами бэгин, которая лингвистами возводится к слову «начальник, хо-
зяин, господин» и связано с древнетюркским бег – «правитель» (который был также 
шаманом) [ССТМЯ, 1975, 119; Василевич, 1958, 73]. Очевидна связь этого терми-
на и категории шаманов с тюркско-монгольским бэгэ-боо шамана-воина и беки –  
родовым шаманом-жрецом, старейшиной и предводителем, который являлся белым 
шаманом [Михайлов, 1980, 259, 264; Галданова, 1987, 81; Дугаров, 1991, 260–262]. 
Это название Б. Ляуфер связывал с древнекитайским – ву и тибетским ава. Вероят-
но, слово бэгэ-боо сопоставимо также с маньчжурскими родовыми жрецами – погун 
шаман или большими шаманами – да шаман [Shirokogoroff, 1935, 271, 218]. Этимо-
логия этого названия восходит, по мнению некоторых исследователей, к тохарскому 
бхага – «доля, даруемая богом» или «бог, господин» в согдийском и авестийском 
[Иванов, 2003, 13–14, 16; Дугаров, 1991, 261].
 Как показывает исследование некоторых учёных, белое шаманство у тунгу-
сов, бурят и якутов восходит к индоевропейскому культу света и громовника, культу 
Митры и распространившейся в Тибете религии Бон [Дугаров, 1991; Кузнецов, Гу-
милёв, 1970, 85–88; Галданова, 1987, 86]. По материалам А.А. Макаренко, у эвенков 
чёрные шаманы называли белых словом лунгарин [Сем, 2017, 52], от слова лонга-
кан, нингмакан – «сказка, ритуал проводов» и соответственно – шаман-сказитель 
[Василевич, 1958, 238]. Отметим, что в тибетской религии Бон имеется сакральное 
понятие лунгта для обозначения всеобщем основании пространства пяти элемен-
тов, так же назывались флажки, втыкаемые в кучи камней и связанные с образом  
коня – духа ветра, перемещающего в пространстве [Нарбу, 1998, 104–105].
 Вероятно, с белыми шаманами сопоставимы шаманы света, блестящие.  
У маньчжуров к ним относятся «шаманы-предсказатели, колдуны, волхвы, гада-
тели, знающие наперёд» шэнгэ от китайского шэнь. Этот термин также означает 
«блестящий, божественный», что подчёркивает роль света [Захаров, 1875, 669].  
У китайцев шэнь означает «премудрый, святой, всесовершенный, гениальный» [Пал-
ладий, Попов, 1889, 575]. У тибетцев в религии Бон гшен считался жрецом Белого 
Света [Кузнецов, Гумилёв, 1970, 81, 84]. Вероятно, с этим же названием шаманов- 
предсказателей сопоставимы названия шаманов-предводителей, воинов у эвенков 
сенинг и кетов сеним [Василевич, 1958, 363; Алексеенко, 1981, 92]. По данным  
В.К. Арсеньева, белых шаманов у урминских эвенков называли ая дяличи тамат, 
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вероятно последнее слово правильнее танга, что всё вместе означает «хороший бо-
жественный». В фольклоре нанайцев сильный шаман-кабан, помогающий забрать 
души у хозяина нижнего мира назывался Боро-айдо [Шимкевич, 1986, 103]. У удэ-
гейцев в фольклоре встречается название волшебника, человека, обладающего маги-
ческой силой йани [Фольклор удэгейцев, 1998, 370]. Полагаем, что с этими категори-
ями шаманов у нанайцев связано название духа-покровителя шамана Аями, который 
считался учителем шамана, всевидящим и проводником по мирам вселенной [Шим-
кевич, 1986, 14; Штернберг, 1933, 463–464]. Это название сопоставимо с якутским 
айя – «творец, бог», восходящим к хеттскому айя и тохарскому уа – «делать» в зна-
чении «создавать, творить» [Дугаров, 1991, 263–267]. У тунгусов имелись имена 
для первых предков белых шаманов – Гуранта или Гуре-Туре, Гаро (от Гаруда –  
огненно-солнечная птица), Торганэй [Сем, 2011, Т. 2. 337–354]. Духами Аями у 
нанайцев считались небесные божества плодородия – Ерха мерген и Майдя мама 
[Смоляк, 1991, 84–89]. К категории белых шаманов – родовых жрецов у нанайцев, 
по мнению Т.Д. Булгаковой, относятся также каса галены, название которых обра-
зовано от родового обряда поисков счастья – кеси гэлэури. Нам представляется, что 
этимология названия каса галены – «проводники огня» – указывает на влияние зоро-
астризма, проникшего к предкам нанайцев чжурчжэням через манихейцев-уйгуров.
 Таким образом, в духовной культуре тунгусо-маньчжуров выделяют-
ся категории разных сакральных лиц – шаманы, предсказатели, колдуны, гадате-
ли, имеющие аналогии в культуре народов Центральной Азии – индоевропейцев,  
индо-иранцев (тохаров), а также согдийцев и в санскрите, тюрко-монголов, китай-
цев и тибетцев. Это было связано с этапами формирования тунгусского шаманства и 
этнокультурными связями тунгусо-маньчжуров в процессе исторического развития.
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