
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «Проблема Постчеловека в современной философской антропологии»

О СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ШАМАНОВ В ПЕРВОБЫТНОМ
ОБЩЕСТВЕ

Научный руководитель – Яблоков Игорь Николаевич

Фурцев Дмитрий Олегович
Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский
факультет, Кафедра философии религии и религиоведения, Москва, Россия

E-mail: D.Furtsev@rambler.ru

Шаманизм одна из наиболее древних религий, отдельные находки указывают на воз-
можность существование шаманов еще в каменном веке [1].

Основной особенностью шаманизма были методики вступления в контакт с духовным
миром. Элиаде определяет шаманизм как технику экстаза. Надо отметить отличительные
черты шаманизма. Шаман - избранник духов, своих духов он полностью контролировать
не может, но при этом не подпадает полностью под их власть, хотя бывало и обратное [5].

Центральной же фигурой шаманизма был шаман - специальный человек, задачей кото-
рого было вхождение в контакт с духами. По сути своей это была одна из первых «профес-
сий», для которой требовался специалист. И в связи с этим, в данном докладе мы хотим
осветить то социальное положение, которое занимал шаман в первобытном обществе.

Одной из существенных отличительных черт шамана, считается его происхождение.
Многие исследователи полагают, что шаманская болезнь, когда духи призывают шамана
на службу и проводят его через болезненную инициацию, следствие психического заболе-
вания. А в древние времена с душевнобольными было принято обращаться так же, как
это делают жители Океании: агрессивных считали одержимыми злыми духами, а тихих
считали любимцами богов. При этом, как подчеркивают другие исследователи, находясь
под властью духов, шаман в тоже время очень сильно себя контролировал. Если же он по-
терял контроль над собой и стал нервно-больным человеком, он переставал быть шаманом
[1].

Шаман имел многочисленные и необходимые племени обязанности, он лечил болезни,
предсказывал погоду и просил у духов удачи. Шаман может посещать небеса и нижний
мир, в небесах он приносит жертвы богам, а в нижнем мире ищет потерянные души и
сопровождает души умерших. Если говорить в общих чертах, то его присутствие предпо-
лагалось во всех случаях, когда требовалась помощь сверхъестественных сил.

Шаманы были хранителями литературной традиции, имели большой словарный запас,
играли на музыкальных инструментах, умели делать различные фокусы, иногда выдавая
их за чудеса, некоторые исследователи оправдывают и такую деятельность, поскольку она
позволяла возвыситься наиболее талантливым [3].

По всей видимости, как только стали возникать некоторые первые племенные союзы и
первые государства, шаманы становились их жрецами. В.Н. Басилов пишет о возможно-
сти шаманизма как официальной религии в государстве древних тюрков [1]. Возможно,
что и правители перенимали некоторые черты шаманов, к примеру, корону, имеющую
определенное сходство с шаманской металлической шапкой [1]. А в средневековой Малайе
чертами шамана наделялся султан Малайи. Так в конце XIX века можно было увидеть
камлание с участием султана, где он, имея внешний вид шамана, копировал его действия,
призывая духа-хранителя государства [2].

Может сложиться впечатление о высоком социальном положении шамана в первобыт-
ной общине, но это не совсем так.
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Не всегда вся духовная жизнь племени концентрировалась вокруг шамана, иногда ша-
ман имел лишь вспомогательную роль, а роль главного жреца принадлежала не шаману,
а, например, старшему мужчине рода [4].

Шаманский призыв был связан со многими трудностями и страданиями, которые до-
ставляла шаманская инициация - духи мучали будущего шамана по несколько недель и
от их призыва было практически невозможно избавиться. Редко кто сам стремился стать
шаманом.

Шаман, часто, работал бесплатно, при этом в обычной жизни занимался стандартными
промыслами.

Шаман становился заложником своих духов и своего племени и не мог уйти от испол-
нения своих обязанностей.

Выше говорится о возвышении шаманства до уровня государственного культа, но уже
появление государства явилось основным этапом в вытеснении шаманизма. Правителю не
нужен независимый шаман, это заметно в принятии функций шамана малайским султа-
ном.

Часто, другие религии, начиная свое проникновение к «шаманским» народам, вели с
шаманами активную борьбу с гонения и разрушением почитаемых мест. Хотя шаманство
и не ушло полностью, а начало сочетаться с новыми религиями.
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