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С древности и до сегодняшнего дня в Бирме/Мьянме существует культ духов (натов).
Несмотря на то, что в стране большая часть населения - буддисты, невозможно предста-
вить культуру бирманцев без традиционных местных анимистических верований - обрядов
почитания духов-натов. И хотя в государствах монов и пью, находившихся на территории
нынешней Мьянмы до прихода бирманцев, распространение буддизма относят к середине
I тысячелетия, буддизм вряд ли превратился на том этапе в религию большинства населе-
ния» (ред. Узянов А.Н., 1982, с.108) [1]. К тому моменту, когда бирманский король Анората
в начале XI в. объявил буддизм ветви тхеравада национальной религией, в стране суще-
ствовали религиозные культы. Культ поклонения натам брал свои истоки из анимизма,
присущего горным народам страны. Анората всячески пытался бороться со всеми добуд-
дийскими культами. Но несмотря на указы короля, люди продолжали верить в духов и
поклоняться им. В качестве компромисса Анората принял решение инкорпорировать 37
натов (Вопрос о том, почему именно 37 натов, пока не получил удовлетворительного объ-
яснения) в буддизм и распорядился разместить их фигурки в главной королевской пагоде.
Главным натом он объявил Таджамина (в индийской мифологии Чакра), ему должны бы-
ли поклоняться остальные наты. Так появился культ 37 натов [7]. Народ до сих пор верит,
что каждое живое существо и даже вещь имеет своего ната. Существуют духи дома, селе-
ний, деревьев, садов, ручьев. Им поклоняются, строят жилье, куда подносят дары в виде
риса, фруктов и воду [2]. Обычно духи не приносят вреда, они часто считаются хранителя-
ми и защитниками. С.А.Симакин в своей статье, посвященной синкретизму в бирманском
буддизме, пишет: «конфессиональный комплекс бирманцев следует прежде всего рассмат-
ривать в виде сложного синкретического образования, которое, с одной стороны, уходит
корнями в древнейшую анимистическую традицию, а с другой — сливается с канониче-
ской теологией сангхи и тем самым дает название всей действующей системе верований
— «бирманский буддизм» (Симакин С.А., 1981, с.41) [5].

Нынешнюю ситуацию в Мьянме интересно сравнить с историей анимизма в России.
У древних славян существовала вера в упырей и берегинь, олицетворяющих зло и доб-

ро. Злых вампиров (упырей) надо было задабривать дарами так же, как и натов. Береги-
ням тоже необходимо было «класть требы», чтобы они проявили свою доброжелательность
к человеку. После этого периода последовал период «культа Рода как божества Вселен-
ной, всей природы и плодородия». Заключительным периодам язычества на Руси стал
так называемый культ бога грозы и войны Перуна, который также являлся покровителем
княжеских дружин и самих князей [3]. В киевский языческий пантеон богов кроме Перу-
на входили Дажьбог, Мокошь, Стрибог, Симаргл, Хорс. Исследователи также выделяют
таких славянских богов, как бог огня Сварог, богиня весны и бракосочетания Лада, бог-
покровитель скотоводства Волос (Велес) [6].

Наряду с богами существовали низшие божества. На Руси народ верил и в русалок,
которые росою орошали нивы и олицетворяли собой водную стихию на земле, и в навий
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- невидимые души мертвецов [4]. Изучая фольклор, можно прийти к выводу, что верили
в водяного (покровителя водной стихии), леших (хозяева лесов), домовых (хранители до-
машнего очага). Огромную роль в сказках играет такой мифологический персонаж, как
Баба-Яга, которая ездит верхом на коне во главе своего воинства [3].

Таким образом, иерархически славянский анимизм отличался от бирманского, где при-
знается один главный повелитель на фоне многочисленных богов у славян. Оказывается,
что приход религии на смену анимизму в Мьянме и на Руси происходил примерно в одно
время - в Мьянме в XI в., на Руси -в конце X в.

Однако религиозный синкретизм в Бирме и на Руси выражается по-разному. Более
того, если буддизм и анимизм в Бирме мирно уживались и уживаются, дополняя друг
друга, то на Руси религиозная ситуация была кардинально другой. Язычество искореня-
лось как пережиток прошлого, шёл процесс христианизации Руси. В Бирме религиозный
синкретизм никогда не порицался, а соблюдение традиционного обычая почитания натов
считалось культурным достоянием государства.

Возникает вопрос: почему в Древней Руси христианство смогло взять верх над языче-
скими культами и обычаями, а анимизм в Бирме смог существовать наряду с буддизмом?
И князь Владимир, и король Паганского царства Анората всячески боролись с проявле-
ниями анимизма и культами духов в своих державах, но один не сдался, и Русь стала
христианской страной, позже даже появилась теория «Москва — третий Рим». Анората
же пошел на уступки, разрешил поклоняться натам и подносить им дары. Однако как бир-
манцам на протяжении веков удавалось быть ревностными буддистами и в то же время
верить в духов? Что же повлияло на столь отличное развитие религиозных комплексов в
двух странах? Почему в Мьянме и сегодня строят жилища натам в домах, около деревьев
и на обочинах дорог, верят в то, что душа умершего вылетает из человека в виде бабочки,
а в современной России даже в отдаленных деревнях вера в домовых, русалок и упырей
считается пережитками? Возможно, все дело в степени развития двух цивилизаций. Рос-
сийское государство развивалось гораздо быстрее, чем бирманское. Возможно также, что
роль в этом сыграло то обстоятельство, что буддизм в целом относится значительно тер-
пимее к другим верованиям, чем христианство. Понятно, что анализ глубинных причин
столь разного пути развития сходных на первый взгляд явлений культуры двух стран
требует более глубокого анализа.
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