
Е. В. Р е в у н е н к о в а  

О ЛИЧНОСТИ ШАМАНА

С тех пор как  появились сведения о ш аманизме, темы «ш аманизм» 
и «личность ш амана» неизменно сопутствуют друг другу. С течением 
времени менялись ракурсы  исследования по ш аманизму, н аряду  с чисто 
описательными работам и выш ло немало трудов, где ш аманизм  ан ализи
руется с точки зрения его истории, философии или социологии религии 
в целом, но по-прежнему ученые всех стран и направлений, как  и сто 
лет назад, реш аю т вопрос, кто ж е такой ш аман; больной или здоровый, 
эпилептик, истерик или обманщ ик? К акого бы метода ни придерж ивался 
тот или иной исследователь ш ам анизм а, вопрос о психическом складе, 
психофизиологических особенностях ш ам ана так  или иначе обсуж дает
ся им, а иногда находится в центре внимания. М ожно сказать , что во
прос о личности ш ам ана стал типичным «общим местом» научных сочи
нений по ш аманизму, превратился в постоянный и устойчивый мотив, 
преодолевающий этнические, язы ковы е и географические границы. В це
лом эта «сквозная» тема, касаю щ аяся изучения ш ам анизм а лю бого н а
рода, может быть обозначена как  «ш аманизм и психопатология» (так  
ее назы вает крупный современный религиевед М. Э л и а д 1) или «ш аман 
и масса», как  предлагает ее назы вать исследователь ш ам анизм а С евер
ной Америки М арсель Б у тей е2.

С точки зрения здравого смысла трудно объяснить столь длительное 
увлечение этой проблемой, которая к тому ж е не мож ет иметь реш аю 
щего значения для изучения всех многообразных явлений, связанны х 
с ш аманизмом. К азалось бы, это чисто медицинский вопрос и самое 
простое — предоставить слово врачам  и навсегда изъять его из поля зре
ния этнографов. Но почему ж е тогда не иссякает интерес к проблеме 
личности ш ам ана именно среди этнограф ов,— а сейчас и не только среди 
этнографов — к ним присоединились культорологи, религиеведы  и пси
хологи. Их уж е не удовлетворяю т эмпирические наблю дения и исследо
вательский импрессионизм ученых первой половины XX в.; они о б р а
щаются к более надеж ному и верному критерию  — эксперименту.

П роблема психофизиологической организации ш аманов п родолж ает 
возбуж дать интерес у самых разны х специалистов преж де всего потому, 
что она связана с общим подходом к изучению культуры. Это по сущ ест
ву всего лишь одна грань более широкой проблемы, касаю щ ейся общ ест
венного сознания в целом, а именно проблемы качественного различия 
между психическими типами в разны х культурах и на разны х уровнях 
культурного развития. Развитие общественного сознания в этом аспекте, 
как убедительно показал  С. А. Токарев, всегда интересовало ученых, 
с момента зарож дения этнографии до создания современной этнопсихо
логической школы и школы культурного релятивизм а 3. К аж ды й раз эта

1 М. E l i a d e ,  Le cham anism e et les techniques archaiques de l’extase, Paris , 1951, 
p. 35.

2 М. В о u t e i 11 e r, Cham anism e et guerison magique, Paris, 1950, p. 36.
3 С. А. Т о к а р е в ,  Проблема общественного сознания доклассовой эпохи, в кн. 

«Охотники, собиратели, рыболовы», Л ., 1972, стр. 236—246.
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проблем а ставится вновь, на новом уровне, применительно к новым ус
ловиям. П оэтому сейчас в связи с современным подходом к изучению 
культуры вопрос о личности ш ам ана реш ается в комплексе разных 
наук — этнографии, психологии, медицины —• в широком плане взаимо
действия культуры  и личности, иначе говоря, с точки зрения этнопсихо
логии.

И все-таки вопрос о психическом складе ш ам ана не стоил бы столь 
пристального внимания, если бы в нем, совершенно незаслуженно, не 
сф окусировались центральные, ключевые проблемы ш аманизма и даж е 
религии. О казалось, что от его реш ения во многом зависит подход к изу
чению ш ам анизм а, определение понятия «ш аманизм», анализ соотноше
ния ш ам анизм а и религии. Выдаю щ ийся исследователь ш аманизма
В. Г. Б огораз раскры вал содерж ание понятия «ш аманизм», исходя из 
представления о ш ам ане как  о человеке с больной психикой: «Ш аманст
во есть стадия религиозного развития, которая соответствует анимизму 
как. стадия развития философского. Анимизм — это философия и вместе 
с тем теология ш ам анства. Ш аманство, в свою очередь, как  слитная пер
вичная форма соединяет в себе первобытную науку, медицину и хирур
гию, музы ку и поэзию, культ религиозный... И зучая ш аманство, мы 
преж де всего н аталкиваем ся на целые категории мужчин и женщин, 
больных нервной возбудимостью , порою явно ненормальных или совсем 
сумасш едш их... Во всяком случае при изучении ш аманства нельзя забы 
вать, что это ф орм а религии, созданная подбором людей, н а и б о л е е  
н е р в н о  н е у с т о й ч и в ы х » 4 (выделено мною.— Е. Р.).  В больной 
психике находил предпосылки любой религии Д . К. Зелен и н 5. И к тако
му выводу нельзя не прийти, если быть последовательным сторонником 
точки зрения, что ш аман — больной человек. Именно потому, что данный 
вопрос связан  с кардинальны ми проблемами религии в целом, отнюдь не 
безразлично, как  реш ается он тем или иным исследователем.

Стоит только обратиться к истории вопроса, и мы увидим, что за  сто 
лет мнение ученых о ш амане, подобно маятнику, качнулось из одного 
крайнего полож ения в другое, и нет никакой уверенности, что маятник 
не будет продолж ать колебаться. В  первоначальный период изучения 
ш ам анизм а на м атериале Северной и Ц ентральной Сибири общ еприз
нанным считался взгляд  на ш ам ана как  на человека нервно или психи
чески больного. «Ш аманство есть психопатологическое явление,— писал 
К- М. Ры чков,— оно связано с истерией, эпилептическими и резко вы ра
женными нервными припадками. Ш аманы  — нервно-импульсивные лю 
ди, с крайне болезненной возбудимой нервной организаций, а таковая 
дается от рож дения, передаваясь и усиливаясь наследственностью. Т а
ким образом , в возникновении ш аманства играю т существенную роль 
факторы  чисто психопатологические»6. Это вы сказы вание может служить 
эпиграфом к лю бому исследованию  по ш аманизму Северо-Восточной 
Азии и С ибири. Р усская этнограф ическая ш кола в этом отношении пред
ставляет собой удивительное единообразие. И з зарубеж ны х исследова
телей ту ж е точку зрения разделяли  М. Ч аплицкая и особенно А. Оль- 
марке, автор обобщ аю щ ей работы  по северосибирскому шаманизму, 
в которой он подробно рассмотрел все стороны ш аманской деятельности 
в связи с особой болезнью  — полярной истерией 7. Н ет необходимости 
перечислять всех, кто связы вал  возникновение ш аманства с особенностя

4 В. Г. Б о г о р а з ,  К  психологии шаманства у народов Северо-Восточной Азии, 
«Этнографическое обозрение», 1910, №  1—2, стр. 5—6.

5 Д. К. З е л е н и н ,  Культ онгонов в Сибири, Пережитки тотемизма в идеологии 
сибирских шаманов, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XIV, М.— Л., 1936,. 
стр. 379.

в К. М. Р ы ч к о в ,  О религиозных воззрениях и шаманизме сибирских инородцев,. 
«Записки Зап.-Сибирского отдела РГО», II, Омск, 1914, №  1/2, стр. 3.

7 A k e  O h l m a r k s .  Studiefi zum Problem  des Schamanism us, Kopenhagen, 1938.
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ми психической организации ш амана. Д . К- Зеленин писал в своей ра
боте: «Что нервнобольные в Сибири — ш аманы, всем известно и в особых 
доказательствах не н у ж д ается» 8. Действительно, вывод этот казался 
настолько простым и очевидным, что принимался на веру, без доказа
тельств.

В течение XX в. ш аманизм , а такж е явления, типологически и функ
ционально близкие к нему, были открыты; в Северной и Ю жной Амери
ке, Ю го-Восточной Азии, А встралии и Океании. Теперь мож но с полным 
правом говорить о сущ ествовании ш аманского ком плекса как  универ
сального явления. И вместе с тем такую  ж е универсальность приобрел 
и тезис о психической неуравновеш енности ш ам ана. Описы вая ш ам а
низм других регионов, например Индонезии^ ученые механически пере
носили в свои работы  посылку о нервнобольном ш амане, выдвинутую 
исследователями северосибирской зоны: здесь, как  принято считать, су
щ ествовала классическая модель ш а м ан и зм а9. Но если в Северной 
Сибири действительно встречаю тся нервные заболевания, связанны е с 
полярной истерией, то чем ж е тогда объяснить их, например, в И ндо
незии или Ю жной Америке? Это положение никак не аргум ентирова
лось, а воспринималось как  слож ивш аяся готовая ф ормула.

Первым, кто подверг сомнению это устоявш ееся мнение, был
С. М. Ш ирокогоров. Он принадлеж ал к тому типу ученых, для  которых 
«привычность, естественность» той или иной идеи еще не служ или до
казательством  ее истинности. В своем монументальном этнопсихологи
ческом исследовании, посвященном тунгусам, он глубоко раскры л и 
проанализировал психологические условия формирования тунгусского 
ш аманства и уделил больш ое внимание болезненным состояниям пси
хики у тунгусов. Н о это не меш ало ему отметить физическое и психиче
ское здоровье тунгусских ш аманов, иначе «физическая немощ ь не поз
волила бы ему владеть собою по своему ж еланию , а нервное и психи
ческое заболевание в реш ительный момент могло бы воспрепятствовать 
поддерж анию  экстаза и все кам лание превратить в обыкновенный нерв
ный п рип адок»10. Ш аман, по мнению С. М. Ш ирокогорова, долж ен 
уметь контролировать свои мысли и приводить себя в состояние экста
за, а такж е поддерж ивать и регулировать это состояние в течение того 
времени, какое требуется для  кам лания, учиты вая при этом характер  
аудитории и цель кам лания и .

Уно Х арва, исследовавш ий ш аманизм  сибиро-алтайской зоны, такж е, 
хотя и довольно осторожно, отходит от господствовавш ей ранее точки 
зрения: «То, что болезненные состояния являю тся предпосылкой для  
ш аманской профессии, еще не наш ло удовлетворительного объяснения, 
но совершенно ясно, что сибирские ш аманы , пользую щ иеся большим 
уважением, сохраняю т его не только за  счет душевной болезни» п.

Вслед за  первыми сомнениями появляю тся уж е прямо противопо
ложные мнения о ш амане. И сследователь ш ам анизм а у индейцев С евер
ной Америки М . Бутейе категорически заяви л , что ш ам ан «ни по своему 
состоянию, ни по своему поведению в обыденной жизни не отделен от 
остальной массы людей непреодолимым барьером» 13. С ним солидарны

8 Д. К- 3 е л е н и н, Указ. раб., стр. 363.
9 G. A. W i 1 k е п, H et Scham anism e by de volken van  de Indischen Archipel, «Versp- 

reide geschriften»,’s — G ravenhage, 1012, d. I l l ,  biz. 325, 375; E. M. L o e b ,  Sham an 
and seer? «American A nthropologist», 1929, vol. 31, p. 60—84; J. G u i s i n i e r ,  D anses 
m agiques de K elantan, Paris, 1936, p. 4.

10 С. М. Ш и р о к о г о р о в ,  Опыт исследования основ ш аманства у тунгусов, «Уч. 
зап. историко-филологического факультета», Владивосток, 1919, стр. 60—61.

11 S. М. S h i r o k o g o r o f f ,  Psychom ental complex of the T ungus, London, 1935, 
p. 362.

12 U n o  H a r v a ,  Die religiosen V orstellungen der altaischen Volker. «Folklore Fel
lows Communications», Bd. LII, №  125, H elsinki, 1938, S. 456.

13 М. В о u t e i 11 e г, Указ. раб. стр. 36.
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-и другие исследователи ш ам анизм а Северной Америки. Но это еще не 
означало , что отныне стала преобладать эта точка зрения. И  сейчас еще 
можно проследить своеобразное равновесие: в общих работах по рели
гии, ш аманизму, духовной культуре в целом, как  правило, высказы вает
с я  традиционное мнение о личности ш ам ана (исключение составляет 
книга М. Э лиада о ш ам анизм е), а в конкретных работах такой взгляд 
часто подвергается сомнению или оспаривается Этот вопрос усилен
но дискутировался в 50-х годах, когда его коснулись ученые этнопсихо
логической школы, разрабаты ваю щ ие проблемы ш аманизма в широком 
контексте взаимодействия культуры  и личности. И внутри одной этой 
ш колы сразу  ж е обозначились крайности. Почти одновременно выходят 
два исследования этнопсихологов на одну тему и во многом сходные, 
но в них вы сказы ваю тся прямо противоположные взгляды  на ш а
м ана i5.

Х арактерны  уж е их заглави я: «К ультура и психические расстройст
ва» (автор Р. Л интон), «К ультура и психическое здоровье» (редактор 
М. К- О плер). В последнем проводится идея о том, что ш аман ничем не 
вы деляется среди обычных людей.

Больш им авторитетом в области изучения культуры в настоящее 
время является А. Ф. Уоллес, который рассм атривает ш амана в плане 
структуры  личности и ее внутреннего кризиса 16. Статистика, по его мне
нию, достаточно ясно показы вает связь ш аманизма с эмоциональными 
расстройствами; имеющиеся данны е прокомментированы многими уче
ными. А. Ф. Уоллес отмечает, что процесс становления ш амана сходен 
в  общих чертах  в различны х частях мира и его можно охарактеризо
вать как  шизоидный распад  личности. В згляды  Уоллеса, так  же как и 
многих его предш ественников — этнографов А. Л . К ребера, В. Г. Богораза, 
этнопсихологов Р . Л интона, Р . Бенедикт, этнопсихиатров Е. Акеркнехта 
и Ж . Д евере,— психиатр Ю. Силвермен подтверж дает эксперименталь
ным путем 17. П родолж ая и развивая в этнографии метод психоанализа 
3 . Ф рейда, экспериментатор использует такж е выводы крупней
ших этнограф ов. Ю. Силвермен наблю дал больных шизофренией в кли
нических условиях и вы явил пятиступенчатую  модель их поведения. 
П олученны й синдром он сопоставил с характеристикой поведения ш ам а
нов, данной в трудах этнографов. Выяснилось, что клиническая картина 
заболевания шизофренией совпадает с системой поведения шаманов. 
О днако эксперимент Силвермена нельзя считать удачным, поскольку он 
ограничил свою задачу  и исследовал только ярко выраженные формы 
психопатологического поведения шаманов. Поэтому не удивительно, что 
его эксперимент подтвердил распространенную  и традиционную  точку 
зрения. М атериал  был подобран тенденциозно и состоял лиш ь из от
дельны х случаев психопатологического поведения ш аманов, между тем 
к а к  выводы исследователя претендовали на всеобщность.

Гораздо показательнее другой эксперимент, точнее, серия постепен
но услож нявш ихся психологических опытов по изучению функций го
ловного мозга у обычных людей и у ш аманов, проведенных в психоло

14 См., например, D. М. S p - e n c e r ,  The recruitm ent of sham ans am ong the Mundas, 
«H istory of religions», 1970, vql.., Ш, № 1, P- 1—32; J. M u r p h y ,  Psychiatric aspects of 
sham anism  on St. Lawrence Isl.an'd, A laska, in; A. K i e v  (ed.) Magic, faith and healing, 
1964, p. 70; A. B u t t ,  S. W a y e i ' l ,  N. Eptin, Trances, London, il967, p. 40.

15 R. L i n t o n ,  C ulture arid m ental disorders, Springfield, 111., 1956; М. K. Op l e r  
<ed.), C ulture and m ental health, N.. Y„ 1959

16 A. F. W a 11 a с e, C ulture and personality , N. Y., 1961; е г о  ж е , Religion; an an th 
ropological view, N. Y., 1966; е г о  ж е , Identity  processes in personality and culture, in: 
R. J  e s s о r, S. F  e s h b a с k (eds.) , C ognition, personality  and clinical psychology, San 
Francisco, 1968, p. 62—89.

17 J. S i l v e r m a n ,  Sham ans and acute schizophrenia, «American Anthropologist», 
1967, №  1, vol. 69, p. 21— 32.
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гических лабораториях Университета М ак-Д ж илла в СШ А. Р езультаты  
оказались настолько важ ны ми и интересными, что были долож ены  на 
симпозиуме по ш аманизму, состоявш емуся в 1962 г. в А б о 18. Б ы ла по
ставлена зад ач а  — выявить материальную  подоплеку того, что относит
ся к сфере подсознательного и что по традиции в применении к инди
видуальному ш аманскому опыту называют., «экстазом», «галлю цинаци
ей», «трансом». И сследователи отказали сь  принять на веру «простое» и 
«очевидное» значение этих слов. Только так  можно было избеж ать, на
конец, постоянной логической ошибки, описания понятий, основных для 
данной проблемы, но не до конца ясных, через другие, еще более неяс
ные и расплывчатые. С начала был произведен эксперимент с психически 
и физически здоровыми людьми в условйИх' сенсорной недостаточности* 
т. е. когда сведены до минимума световые и звуковы е раздраж ители , 
а такж е осязательные способности или введено длительное и монотон
ное действие одного вида раздраж ителя. В результате оказалось, что 
любой человек при определенных условиях (исклю чая сон, гипноз или 
интоксикацию) способен испытать то состояние, которое, за  неимением 
другого термина, мы назы ваем  галлю цинациями и которое раньш е счи
талось свойственным только нервнобольному ш аману. П одобное состоя
ние является естественной реакцией церебрального ап п арата на недоста
ток чувственных раздраж ений. Ш аман же, однаж ды  испытав такое со
стояние, ч навсегда убеж дается, что он имел контакт с духами. К стати , 
полученные выводы полностью соотносятся с теоретическими полож е
ниями советской психиатрии, изучаю щей те ж е явления: «П онять при
роду галлю цинаций во многом помогаю т современные представления 
о механизме циркуляции импульсов в определенных функционально
динамических системах мозга с обязательны м сличением новой инфор
мации с имеющейся в запасе. При этом обнаруж ивается, что, если по 
одному из каналов воспринимаю щ ей системы перестает поступать ин
формация, в системе создается «угрожаемое» положение, в результате 
чего происходит экстраполяция хранящ ихся в памяти образов и пред
ставлений... С подобного рода механизмом мы встречаемся при состоя
ниях сенсорного голода (всевозможные виды сенсорной изоляции)... Мы 
рассматриваем все истинные галлю цинации как  результат экстрап оля
ции ассоциаций, образов, воспоминаний в ответ на недостаток новой 
инф орм ации»19. Таким образом, отпадает, видимо, один из характерны х 
признаков, позволяю щих считать ш ам ана больным.

Проводились опыты по изучению собственно мыслительной д еятель
ности функций головного мозга в момент транса у ш аманов из племени 
апачей. В результате было доказано, что у ш ам ана преобладает интуи
тивный способ познания, который реализуется не в словах и понятиях, 
как логическое мышление, а в комбинации различны х образов и картин. 
Скорее всего можно говорить об органическом сочетании вербального 
мышления с чувственными восприятиями и представлениями. Н е об 
этом ли писал в свое время еще С. М. Ш ирокогоров, который старался  
понять поведение ш ам ана в состоянии экстаза: «В это время его мыш 
ление, освободившись от привычной последовательности логических мо
ментов, подчиняется особой последовательности, которая откры вает ем у  
возможность познания вне рамок, привычных для данной этнограф иче
ской среды. Вместе с этим приобретается ряд новых возможностей соз
нательного и бессознательного воздействия на людей, пути которых еще 
не изучены, но многие явления не могут быть улож ены  в рам ки обыч
ного гипноза» 20.

18 О d d N о г d 1 a n d, Sham anism  as an experiencing of the «Unreal», in: «S tudies 
.in shamanism», Stockholm, 1967, p. 166— 185.

19 А. А. П о р т  н о в ,  Д.  Д.  Ф е д о р о в ,  Психиатрия, М., 1971, стр. 36—37.
20 С. М. Ш и р о к о г о р о в ,  Указ. раб., стр. 60.
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Подобный синтетический характер  имеет мышление особого рода — 
худож ественное мышление 21. Естественно говорить поэтому, что в отли
чие от остальных людей ш аман обладает именно художественным мыш
лением.

Следующ им ш агом было изучение «структуры» личности в момент 
тран са  ш аманов и псевдош аманов племени апачей в резервации Меска- 
леро. Во время эксперимента применялся распространенный тест в 
виде цветовых пятен (так назы ваемы й тест Р о р ш а х а ). Выяснилось при 
этом, что ш аманы  в отличие от псевдош аманов обладаю т особой спо
собностью  «регрессии», т. е. могут экстраполировать хранящ иеся в их 
пам яти  образы  и представления, вы звать в себе эмоциональную реак
цию на них; при этом они как  бы все время смотрят на себя со стороны, 
контролирую т себя. И сследователи приш ли к выводу, что с точки зрения 
современной психологии ш ам ана нужно рассм атривать как  «личность, 
обладаю щ ую  необычайно большой способностью контакта со своими 
собственными запасам и  переж иваний вплоть до невербального уровня, 
а  так ж е  строить комбинации, неуловимые и не прослеживаемые на этом, 
уровне» 22. Это явление такж е характерно именно для художественного 
мыш ления и составляет важ нейш ий аспект психологии творчества 
вообщ е.

Полученные результаты  дали  основание одному из инициаторов экс
перимента, Бойеру, прийти к заключению , что в целом ш аманы — типич
ные представители племени апачей и проявляю т полное психологическое 
соответствие с ними. Их отличие — в большей потенциальной творческой 
энергии.

Если мы теперь снова вернемся к истории вопроса о личности ш а
м ана, то нам придется констатировать, что умозрительным путем невоз
можно примирить крайние точки зрения. Д аж е  экспериментальные ис
следования не обладаю т абсолю тной доказательной силой. С помощью 
эксперимента наш ли подтверж дение взгляды, противоположные друг 
другу. И зависит это отнюдь не от недостаточной точности или тщ атель
ности процедуры исследования, а преж де всего от позиции исследовате
ля. Спор часто носит схоластический характер  и мож ет продолжаться 
бесконечно, потому что основа его — принципиально разный подход к 
изучению культур иных психических типов, иного уровня общественного 
сознания, чем та, к которой принадлеж ит исследователь, а такж е разное 
представление о том, что такое «норма» поведения. Исследуя личность 
ш ам ана, ученый имеет дело с культурой, хронологически и этнически 
отдалецрой от своей; ему в значительной степени чужды структура соз
нания и нравы  далеких  от него народов. Тем не менее, он невольно 
описы вает культуру в привычных для  него категориях, применяет к ней 
мерки, идеи, представления, порожденные совершенно другой эпохой и 
другой культурной традицией. К ак  и скаж ает подобный метод реальную 
картину (преимущ ественно на примере средневековой культуры ), пре
красно показано в трудах Ю. М. Л отм ана, М. И. Стеблина-Каменского, 
Д . С. Л и х а ч е в а 23, призываю щ их подходить к любому культурному яв
лению с точки зрения имманентно вы раж енны х в них представлений. 
М ожет быть, еще в большей степени это относится к древним культу
рам, в которых сохранились черты ш аманского комплекса. Конечно,

21 А. С. М и т  р о ф а н о в /-О '.структуре художественного мышления и попытках 
его моделирования, «Методологические основы общественных наук», вып. 2, М., 1971, 
стр. 134— 136.

22 Odd N о г d 1 а п d, Указ. рф5.,'р. 185.
23 Ю. М. Л о т м а н ,  Лекции, по структуральной поэтике, Тарту, 1964; е г о  ж е , 

К проблеме типологии культуры, в кн. «Труды по знаковым системам», Тарту, 1967; 
е г о  ж е , Об оппозиции «честь■«-т'слава» в светских текстах Киевского периода, Там же; 
е г о  ж е , О метаязыке типологических описаний культуры, Там же, Тарту, 1969; е г о  
ж е , Статьи по типологии культуры, Тарту, 1971; Д . С. Л и х а ч е в ,  Поэтика древне
русской литературы, Л ., 1969; М. И. С т е б л и н - К а м е н с к и й ,  Мир саги, Л., 1971.
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с точки зрения той культуры, которая принимается за  норму, другая 
система культуры воспринимается не как  культура иного психического' 
типа, не как непохожая, а как  не соответствую щ ая некой норме. И к по
ведению ш амана в таком случае применяется, по словам Ю. М. Л отмана, 
другой код неидентичной кодовой структуры, который не дешифрует 
его 24. Кроме того, надо учесть, что само понятие нормы не только р аз
лично в разных коллективах, но имеет многоступенчатый характер  внут
ри одного коллектива 25.

Явления ш аманского комплекса принадлеж ат культуре иного психи
ческого «спектра» и в пространстве (они сущ ествую т в настоящ ее время 
наряду с другими культурам и), и во врёме'йи (они предш ествую т неко
торым неш аманским культурам ). Поэтому к 'н и м  и неприменимы крите
рии, выработанные при изучении культур 'европейских народов. К  ш а
ману неприложимы и чисто рационалистические нормы логического' 
мышления. Это означает, что вопрос о личности ш ам ана в том виде,, 
в каком он существует, просто отпадает. С точки зрения понятий и пред
ставлений той культуры, выразителем  которой он является, ш аман, ко
нечно же, человек вполне нормальный.

П роблема «нормы» заним ает особое место в этнографических иссле
дованиях. Р. Бенедикт считает ненормальным человека, поведение ко
торого не соответствует господствующим в его культуре нормам. О не
обходимости учитывать относительность понятия «норма» при изучении, 
ш аманизма и религии говорит И. М. Л ью ис в своей недавно выш едшей 
книге. Т акая ж е мысль содерж ится в указанной выш е работе И. А. Ч ер 
нова: поведение человека считается нормальным, если оно не выпадает- 
из общепринятой системы поведения в данном социальном организме и 
не вызывает эмоциональной реакции (положительной или отрицатель
ной) у других членов коллектива. Поведение ш ам ана вполне удовлетво
ряет этим требованиям 26. Его поведение не только не вы падает из об
щепринятой системы поведения в данном коллективе, но и оказывает- 
на нее в известном смысле формирую щ ее влияние. Б л аго д ар я  своим зн а 
ниям и особой технике, путем самовнуш ения и самоконтроля он п рекрас
но владеет своей психикой, доводя себя до состояния, внеш не сходного 
с безумием, но никогда не впадает при этом в бесконтрольную  истерию. 
О бладая повышенной рефлективной способностью, он мож ет «модели
ровать» психику других людей и таким образом  уп равлять  психологи
ческой атмосферой и сознанием своих соплеменников. И если все-таки 
неизбежно приходится в наш их понятиях говорить о сущности действий 
ш амана, то нужно проводить аналогию  с актером и художником в самом 
широком смысле слова. По характеру  мыш ления и поведения, в котором 
обязательно присутствует «игра» — реализация одновременно двух п л а 
нов — практического и условного, ш ам ана скорее можно сравнить с 
актером. Такое сопоставление отнюдь не парадоксально. П ар ал л ел ь  
«ш аманское камлание — театральное действие» не раз проводилась 
исследователями. В. Н. Х арузина отмечала такие элементы  драм атиче
ского искусства в камлании, как  перевоплощение, диалоги, мимика, 
жесты. Она показала, в основном на материале сибирского ш ам анизм а, 
как элементарны е формы драматического представления в камлании, 
так и сложные многоактные действия с массою действую щ их лиц, ис
полняемые одним ш ам ан о м 2Т. Образное сравнение ш ам ана и артиста 
вскользь вы сказы вается В. Ш мидтом, видевшим в ш аманской практике-

24 Ю. М. Л о т м а н, К проблеме типологии культуры, стр. 32.
25 И. А. Ч е р н о в ,  О семиотике запретов, «Труды по знаковым системам», Тарту, 

1967, стр. 54.
26 R. B e n e d i c t ,  P a tte rn s  of culture, London, 1935, p. 258—270; I. M. L e w i s ,  

F.static religion, Middlesex, 1971, p. 184— 187; И. А . Ч е р н о в ,  Указ. раб.
27 В. Н. Х а р у з и н а ,  Примитивные формы драматического искусства, «Этногра

фия», 1928, № 1, стр. 29—43.
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корни происхождения т е а т р а 28. М ысли В. Ш мидта развил Д. Ш рё
дер, который рассм атривал  ш аманское камлание как своеобразный 
театр одного актера, где в одном лице и в одном действии соединились 
мифология и ритуал, мистерии, охотничьи пляски, т. е. все те представ
ления, которые в разны е периоды истории выделились в самостоятель
ные виды искусства 29. О днако до сих пор больше отмечалось внешнее 
сходство ш аманского кам лания с драматическим представлением. Но 
суть дела не столько в том, что ш аманское кам лание по своему содерж а
нию и функциям напоминает театральное представление. Главное, что 
у исполнителя — ш ам ана и актера — родственная, вернее, одна и та же 
психологическая основа творческой деятельности: способность мыслить 
чувственными образам и и обращ аться к запасам  прежних переживаний. 
В теории психологии актерского творчества К. С. Станиславским был 
выделен ряд  элементов духовной и физической природы артиста, бла
годаря которым происходит зарож дение эмоций и внешнее проявление 
этих эмоций. К ним относятся: зап ас жизненных впечатлений, видения 
внутреннего зрения, устойчивое внимание, развитое воображение, эмо
циональная память, натренированное тело и д р .30. Б лагодаря взаимо
действию и взаимосвязи  этих элементов актер мож ет привести себя в 
естественное творческое состояние (К. С. Станиславский назы вает его 
самочувствием). Н етрудно заметить, что тот ж е внутренний механизм 
характеризует и ш амана: зап ас жизненных впечатлений у актера то ж е, 
что и способность регрессии у ш ам ана, внутреннее видение актера мож 
но сопоставить с образными представлениями у ш амана. Подобно тому 
как  артист управляет своим творческим процессом по определенным 
законам  природы, вы зы вая вдохновение, так  и ш аман овладевает внут
ренней техникой своего искусства, суть которого — сознательное уп
равление подсознательным, или, как  говорил К. С. Станиславский, 
«естественное возбуж дение творчества органической природы с ее под
сознанием» м. Б л аго д ар я  этому ш аман мож ет вы звать в себе внутреннее 
переж ивание такого состояния, когда ему действительно каж ется, что 
душ а покидает телесную оболочку и вступает в контакт с миром духов 
(состояние эк стаза ); он способен передать внешнее воплощение этого 
состояния в акте кам лания. Н о многогранная тема «шаман и актер» тре
бует самостоятельного исследования и к теме «личность ш амана» в ее 
традиционном понимании прямого отношения не имеет.

28 W. S c h m i d t ,  Der U rsp rung  der Gottesidee..., Miinster, 1926, S. 326, 334.
Ш аман отнюдь «е нервно или психически больной, скорее он психиатр. Данные об

этом см. в кн.: В. А. Т у  г о  л у к о  в, Следопыты верхом на оленях, М., 1969,
стр. 171— 173.

29 D. S c h r o d e r ,  Zur S truk tur des Scham anism us, «Antropos», 1955, № 4—6, 
S. 875—876.

30 К. С. С т а н и с л а в с к и й ,  Собр. соч., т. 2, М., 1954, стр. 6.
31 Т а м  ж е , стр. 6.


