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НЕОШАМАНИЗМ В СИТУАЦИИ ПОСТМОДЕРНА 

В статье проводятся параллели между мировоззрением народов, традиционно исповедующих шаманизм и ми-
ровоззрением Нью Эйдж современных обитателей мегаполисов. Процесс культурогенеза рассматривается с пози-
ций организменного подхода К. Леонтьева. 
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Parallels between world-view of nations practising shamanism and New Age world-view of contemporary inhabitants 

of megalopolises are drawn in the paper. Process of culturogenesis is considered from a position of the organismic ap-
proach of K. Leontiev. 
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Широко распространено мнение, что со-

временная Западная цивилизация, основан-
ная на культе «золотого тельца» и эгоисти-
ческого гедонизма, переживает упадок, по 
крайней мере, духовный. То, что было ей 
свойственно в эпоху Возрождения и Нового 
времени, изжито. О. Шпенглер назвал этот 
процесс, начавшийся еще в XIX в., закатом 
западно-европейской культуры, приходом 
зимы. Зима – это «мертвое тело культуры. 
Об этом писал и Е. Хейзинга, делая акцент 
на том, что в современной Западной циви-
лизации исчезают игровые нотки, между 
тем как игра – «культурно-историческая 
универсалия», исчезновение которой ведет к 
утилизации культуры и ее гибели. 

Можно еще ссылаться на философов, 
культурологов и других ученых и полити-
ков, которые в своих работах констатируют 
кризис современного западного (в том числе 
американского) уклада жизни (например, 
П. Бьюкинен, «Смерть Запада»). Впрочем, 
эта проблема уже общеизвестна: старая 
культура загнана в угол многочисленными 
явлениями культуры нового типа, получив-
шей название постмодерна. 

Само слово «модерн» (фр. modern – со-
временный) впервые было употреблено в 
V в. для разграничения, обретшего офици-
альный статус, христианского настоящего и 
языческого римского прошлого. С тех пор в 
любой эпохе были периоды перехода от 

старого к новому, поэтому «модерными», 
«новыми», современными считали себя со 
времен Карла Великого до эпохи Просве-
щения. Но лишь в середине XIX в. модерн 
стал противопоставлять себя истории и тра-
диции вообще, рвать исторические связи. 
Модерным начинает считаться только то, 
что выражает просто «новое». «Новое» об-
ретает самоценность. Начинается погоня за 
большей новизной как таковой. Происходит 
отказ от иерархии, от оценок, от какого бы 
то ни было сравнения с прошлым. Это уже – 
постмодерн, стратегию культуры которого 
сформулировали С.  Дали, Ш.  Бодлер, 
Ф. Ницше и др. Они предлагали завоевывать 
пространство и время будущего, не ориен-
тируясь при этом на какие бы то ни было 
указания, нормы, правила или ориентиры, 
отказаться от рационалистических тради-
ций, зародившихся еще в античности и аб-
солютизированных в классической немец-
кой философии. Победа постмодерна 
приходится на вторую половину XX в. 

Неошаманизм является модным явлени-
ем современной Западной культуры, насчи-
тывающим много миллионов человек и свя-
занным с психоделической и сексуальной 
революцией 60-х гг. XX в. Возникает во-
прос: как связан традиционный шаманизм, 
представляющий из себя естественную до-
религию так называемых диких племен, и 
неошаманизм, который является способом 
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самореализации оккультно-ориентированных 
обитателей современных мегаполисов? 

В настоящей работе мы будем использо-
вать организменный подход в теории разви-
тия культур, свойственный К. Леонтьеву, 
Н. Данилевскому и, отчасти, О. Шпенглеру. 
По К. Леонтьеву, культура в своем развитии 
проходит три стадии: период первичной 
простоты, период цветущей сложности, где 
она достигает максимального развития и 
расцвета, и период вторичной простоты. 
Первичная простота есть простота организ-
ма новорожденного младенца, в котором 
еще не дифференцировались органы и ткани 
(шаманистическая племенная культура, где 
еще не разделены миф, искусство, религия и 
пр.) Цветущая сложность – это максималь-
ное развитие организма, высшая степень 
дифференциации и взаимодействия органов 
(золотой век, расцвет государства, многооб-
разие проявлений культуры). Вторичная 
простота есть простота редукции органов и 
потеря различий между тканями, состояние 
старика и трупа (утилитарная массовая 
культура общества потребления). Первичная 
простота и вторичная простота в чем-то по-
хожи между собой, как похожи старые и 
малые. Исходя из этой теории, проведем па-
раллели между шаманистической культурой 
и некоторыми проявлениями современной 
экстатической музыкальной культуры, та-
кими как рок, трансовая музыка и пр. 

Рассмотрим традиционный шаманизм. 
Во-первых, он распространен по всему ми-
ру: у эскимосов, якутов, на Алтае, в Африке, 
Америке. Он представляет из себя некото-
рую до-религию, в которой происходит 
смешение жизни и культа. Шаман не явля-
ется жрецом, но при этом объединяет в сво-
ем лице и лекаря, и психопомпа (проводни-
ка душ в другие миры), и барда (хранителя 
эпоса племени), и, если хотите, директора 
клуба и даже председателя колхоза. В си-
туации современного либерального плюра-
лизма, где стираются различия между циви-
лизациями и культурами, рок-н-ролльный 
музыкант также может выполнять все пере-
численные функции. Современное космопо-
литичное общество периода глобализации 
стирает различия между нациями и форми-
рует идеал универсального харизматическо-
го лидера. 

Везде в шаманистических культах име-
ются представления о мировой оси, которая 
изображается в виде дерева. Корни – это 

мир нижних духов, ствол – феноменальный 
мир, а ветви и листья – мир верхних духов. 
Подобное мировосприятие свойственно и 
современному оккультному движению Нью 
Эйдж, претендующему на статус новой ми-
ровой религии, которая не связывает себя ни 
традицией, ни священным преданием. Нью 
Эйдж является религиозной составляющей 
постмодернистского мировоззрения. 

Шаманистическому мировосприятию 
свойственны представления о всеобщей 
одушевленности вещей и явлений (анима-
тизм). Современная экология (Дж. Лавлок, 
Л. Моргулис, гипотеза Гея) говорит о том, 
что земля в целом является квазиживой це-
лостностью. Такие экологические воззрения 
также свойственны идеологии Нью Эйдж. 

Шаманистические верования связаны с 
фетишизмом – поклонением энергетически 
заряженным предметам, приносящим силу и 
удачу обладающим ими субъектам. Совре-
менная реклама также создает культ фетиша, 
когда значимость человека определяется об-
ладанием вещами, имеющими статус фетиша 
(автомобиль Мерседес, жевательная резинка 
Орбит, стиральный порошок с микрогранула-
ми). Вещи перестают быть просто вещами, 
необходимыми в хозяйстве, а обретают само-
стоятельную значимость, превращаются в фе-
тиш, делая человека своим рабом. 

Теперь собственно о процессе камлания. 
Избранию шамана предшествует так назы-
ваемая шаманская болезнь, когда человек 
испытывает приступы необъяснимой ипо-
хондрии, депрессии, склонность к суициду. 
Позже он находит шамана, который произ-
водит инициацию, что воспринимается 
адептом как смерть и последующее второе 
рождение. Подобные состояния переживают 
и поэты (например, в стихотворении 
А. С. Пушкина «Пророк»: «Духовной жаж-
дою томим в пустыне мрачной я влачил-
ся…»). У новообращенного появляется как-
будто новое тело, изменяются речь, слух, 
зрение и т. д. При этом человек излечивает-
ся от шаманской болезни, но уже не может 
не камлать. Попытки западных психиатров 
свести шаманскую болезнь к эпилепсии и 
прочим психическим расстройствам не вы-
держивают критики, тем более что сами 
шаманы прекрасно различают психические 
болезни и способны их лечить. 

Деятели психоделической революции 
также часто считают себя шаманами. На-
пример, американский поэт-песенник Джим 
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Моррисон пережил нечто, похожее на ша-
манскую инициацию, что позже описывал в 
своих песнях. На своих концертах он вос-
производил ситуации камлания, которые 
характеризуются экстатичностью и трансо-
выми состояниями психики, усиливаемыми 
эффектом толпы. Но иллюзия всевластия и 
абсолютного могущества («I’m the Lizard 
King, I can do anything!») привела его к де-
градации и смерти от передозировки нарко-
тиков. Заигрывание с танатосом вообще 
свойственно деятелям контркультуры. Ло-
зунг «Умереть молодым!» наряду с исполь-
зованием наркотиков является характерным 
признаком рок-н-ролльной контркультуры, 
которая впоследствии выродилась в трансо-
вую клубную субкультуру. Клубная музыка 
призвана вызывать состояние транса в танце 
под руководством ди-джея, который тоже 
часто воспринимает себя шаманом. 

Подведем итоги. Имеются явные сход-
ства в аниматизме, фетишизме и в камлании 
шаманов, с одной стороны, и в ценностях 

мировоззрения Нью Эйдж, рок-н-ролльных 
и клубных шоу – с другой. Разница заклю-
чается в следующем: если настоящее ша-
манское камлание подразумевает очищение 
души дикаря, то клубный транс предполага-
ет лишь кратковременное отключение мыш-
ления экстатического характера. Имеющие 
разные цели, эти состояния методически друг 
на друга похожи. В акте камлания дикарь 
возвышается над самим собой и находит 
высшую таинственную реальность, обита-
тель же современного мегаполиса просто 
отключает свое мышление с целью «разгру-
зиться», «оттянуться». В первом случае мы 
наблюдаем младенческое состояние созна-
ния, жаждущее игры и тайны. Во втором 
случае мы наблюдаем болезненную тягу к 
Ничто, возникающую из усталости и непри-
ятия собственного бытия. Современный не-
ошаманизм похож на традиционный шама-
низм так же, как старый похож на малого. 
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