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ще ранее было указано, что 
такое познание вещей неред-
ко требовало вспомогатель-
ных средств, среди которых 
наиболее часто упоминаются 

одурманивающие галлюциногенные растения. Hа европей-
ском континенте наибольшим спросом пользовался дурман 
(Datura L.), появившийся впервые, очевидно, через цыган из 
Венгрии при императоре Сигизмунде в начале XV века уже в 
Германии и распространившийся оттуда по всей Европе 1. 
Цыганки при помощи дурмана впадали в экстаз 2 и употреб-
ляли это растение для изготовления опьяняющего лечебного 
напитка 3. Семена этого растения использовались при про-
рочествах и для защиты от демонических сил 4. В Индии "pe-
shosheskro" было любимым растением танцующего Шивы 5, а 
растения типа паслена (Solanum L.) еще и поныне использу-
ются при религиозных ритуалах в долинах Гималаев 6. Цыга-
не же применяли дурман и для защиты против удара молний, 

е

средства познания
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отчего и поныне еще во многих местах дурман называется 
как "громовая ягода" 7. 

Однако, до распространения дурмана в Европе в XV веке 
"ведьмы" для устройства своих шабашей пользовались, судя 
по протоколам их допросов, в основном беленой (Hyoscya-
mus L.) или красавкой (Atropa L.) 8. Но со своим появлением в 
Европе, дурман из-за своих сильных галлюциногенных 
свойств быстро завоевал первое место среди растений с по-
добными свойствами. Дурман уже с древних времен приме-
няли индейцы для облегчения своих встреч с духами, пре-
вращения в животных или познания своих взглядов на сущ-
ность вещей. И ныне там, где употребляется дурман, если и 
не верят, что он является растением духов и ведьм, то, по 
крайней мере полагают, что его действие угрожает телу и 
душе 9. Индейцы полагают, что приняв дурман они могут вле-
зать на высокие скалы, летать, преодолевая пропасти, и пре-
вращаться в ведьм и ведьмаков 10. Так, например, калифор-
нийские индейцы луисеньо использовали дурман (naktamush) 
во время инициаций, чтобы научиться превращаться в раз-
личных животных и птиц, преимущественно в воронов, сов и 
соколов, и понимать их язык 11. Нередко галлюциногенные 
травы и растения применяли для того, чтобы приблизиться  к 
своим духам-защитникам в образе различных животных и 
ближе с ними познакомиться 12. Люди, принявшие дурман, со-
вершали "путешествия" или же одурманивались во время во-
енных походов. Этих, выпавших из общества людей, называ-
ли, как, например у австралийских аборигенов, "живой 
труп" 13. Правда австралийскими аборигенами использовался 
не дурман, а растения, обладающие не менее сильными нар-
котическими свойствами 14. То, что все эти растения даже при 
втирании их в кожу тела действительно вызывают у приняв-
шего их чувство изменения своего тела и ощущение полета, 
а также кошмарные галлюцинации, не вызывает сомнения. 
Ряд современных исследователей проделали опыт по приме-
нению этих растений; описание ими своих ощущений не вы-
зывает никаких сомнений в вышеизложенном действии 15. 
Ощущения полета при приеме галлюциногенных средств от-
мечено не только у индейцев (или современных исследовате-
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лей), но и у других народов, которых изучали на этот предмет 
исследователи 16. Впрочем, среди исследователей существу-
ют два полярных взгляда: по одному из них, который выдви-
гают ярые католические теологи или приверженцы оккультиз-
ма, ведьмы, как и те исследователи, которые использовали 
воздействие галлюциногенных веществ, действительно лета-
ли - вернее не они сами, а их астральные тела 17; по другому 
взгляду - исследователи не только отвергают "возможность" 
подобных полетов, но и высказывают даже сомнения в гал-
люциногенном действии указанных растений или же утвер-
ждают, что эти "полеты" происходят под действием самовну-
шения принимающих эти вещества 18. 

В данном случае необходимо подчеркнуть, что в отличие 
от первого взгляда, согласно которому утверждается, что ле-
тает именно "душа" человека, или же второго взгляда, со-
гласно которому все это неправда и не является даже види-
мостью, у первобытных и реликтовых народов существовало 
или существует и поныне твердое убеждение, что они летают 
и не какая-то часть самого человека, но летает он весь в це-
лом 19. "Действительно ли я голоден или действительно ли 
меня одолевают заботы, так это касается не части меня, ко-
торая страдает; я страдаю в целом как человек", - говорят 
представители племени каранга в Родезии, пытаясь объяс-
нить свой взгляд на полет 20. Исходя из этого взгляда, некото-
рые исследователи не совсем верно ведут речь о представ-
лении этими народами себя при полетах в некоем другом, 
"втором" теле 21. Древние и реликтовые народы, как и еще 
блаженный Августин 22, отнюдь не полагали, что дух отделя-
ется от тела, что форма цветка существует сама по себе от-
дельно от цветка, а улыбка чеширского кота ("Алиса в стране 
чудес") отдельно от самого кота 23. Или, иначе выражаясь, 
оборотень не человек, у которого вдруг все тело покрывается 
волчьей шкурой и даже, если он накинет такую шкуру и заво-
ет по-волчьи 24. Не на это в первую очередь обращается вни-
мание. Если бы они направляли свое внимание только на эти 
признаки, то они поневоле пришли бы к выводу об отсутствии 
таких сил и явлений, как оборотни и им подобное 25. Прежде 
всего подчеркивается, что оборотень это тот человек, кото-
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рый перешагнул границы повседневности, который умеет от-
рывать свою повседневную натуру четко от природной; он та-
кое лицо, которое умеет заглядывать в "глаза" звериной нату-
ры и тем самым еще больше развить свою повседневную 
сущность. Нечто подобное усматривали средневековые мис-
тики в оборотнях Европы, когда утверждали, что человек с 
самого начала исходит в своем развитии от животно-расти-
тельной природы; в последующие ступени своего развития в 
мире он проходит их подобно своему развитию в материн-
ской утробе, но, превращаясь в оборотня человек идет к сво-
ему началу, пробегая в обратном порядке те же ступени раз-
вития; таким образом, этот человек не зверь и не растение 26. 
Однако все это можно пройти лишь в сумерки или ночью, по-
скольку, как сказал индеец исследователю, все, что влияет 
на человека, лучше воспринимается ночью; при дневном же 
свете эти силы воспринимаются труднее, поскольку все, что 
может открыть нам свое истинное лицо, оттесняется днев-
ным светом в сумерки 27; оно приходит чаще всего во время 
засыпания, в полусне или незадолго перед пробуждением, 
итак, когда человек "еще не совсем ощущает себя как таково-
го" 28. В племени бороро исследователям говорят, что члены 
этого племени есть якобы попугаи ара, но, как подметили 
ученые, эти же лица упорно при этом подчеркивают, что в по-
вседневной жизни они не попугаи и никогда не могут стать 
окончательно ими 29; просто они используют иной способ 
идентификации, который хорошо сравним со способом иден-
тифицирования католической евхаристии. В данном случае 
нельзя исходить из множественности вещей и веры или, да-
же, предполагать "двойную" или "тройную" логику в мышле-
нии 30. Как и в случае со "звериной" идентичностью, като-
лические "эксперты" внушают верующим, что в кусочке хлеба 
или капле вина, - хотя эти хлеб и вино существуют как тако-
вые, скрывается субстанция господа, Иисуса 31. Иисус в этом 
случае подобен картофелю, о котором в кельтских странах 
говорят, что по ночам он поедается феями, которые едят в 
этом случае лишь "субстанцию" клубня, поскольку ни один 
крестьянин, веря в это, не удивляется, увидев на следующее 
утро свой картофель нетронутым 32. И если в первобытном 
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мышлении такая идентичность видима, то от христианских 
верующих требуют, чтобы они верили в то, что они даже не 
могут понять 33. Конечно христианин не думает, что вино - это 
кровь Христа, но он верит в некий "x ignotum". И в христианст-
ве и в исламе, если верующие пытались "провести мост" над 
пропастью, преодолевая догмы ортодоксии, чтобы непосред-
ственно связать человека с Христом или Аллахом, такие ве-
рующие объявлялись еретиками и жестоко преследова-
лись 34. Языческое мышление рассматривает такой "клин" 
между разумом и религиозным опытом как нечто чудовищ-
ное, и даже в средние века воображали после слов "Hoc est 
corpus meum" и "Hic est calix sanguinis mei" видимого телесно-
го Иисуса 35. У некоторых исследователей, при игнорирова-
нии ими таких особенностей языческого мышления, можно в 
их трудах увидеть размышления об "иной логике" первобыт-
ных людей 36. Таким образом, те, которые обладают больши-
ми способностями к проникновению сквозь границы, отде-
ляющие повседневность от истины, больше, чем кто-либо 
иной, с изменениями в сознании и теле, могут познать свою 
сущность 37. Или, иначе, как было обнаружено некоторыми 
учеными вопреки другим взглядам 38, при таких превращени-
ях, по мере продвижения к сущности, можно найти то некое 
единое тело, из которого выделяются различные вещи и ли-
ца 39. В период оборотничества душа не отделяется от тела и 
границы личности не становятся пространнее, шире границ 
тела 40. При своих полетах, по мнению дикарей, мы не поки-
даем обычные границы "Я" и именно поэтому мы и оказыва-
емся неожиданно опять в местах, где находится наше "повсе-
дневное" тело, границы которого растворяются мгновенно так 
же, как и границы нашей личности. Такая двойственность 
мышления, вопреки мнению некоторых исследователей-этно-
логов, подходящих к изучению языческого мышления с при-
вычной точки зрения об отделении и противопоставлении 
"спиритуального" "телесному" путешествию 41, уже подмечена 
рядом психологов 42. Поэтому нет никакой необходимости в 
данном случае вести речь о "парадоксальном" мышлении 43; 
многие психологи скорее указывают на дуалистические пред-
ставления о теле и душе 44. Подобное двойственное расши-
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рение личности может описываться и словом "летать", а это 
слово может показаться "экзотическим" лишь тому, кто подхо-
дит к осмыслению его с повседневной точки зрения 45, так что 
дальнейшее расширение личности кажется как будто совер-
шенно новым и должно, следовательно, означать совершен-
но новое состояние 46. Если брать такую трактовку, то можно 
и не считать, что абарисы действительно "не летают" 47. Но в 
данном случае необходимо также учитывать, что встречают-
ся народы, которые вообще не ведут речь о каком-либо "по-
лете", но используют для схожего "расширения" личности 
другие понятия. Так, например, "ведьмы" эффуту двигаются и 
жужжат как пауки при прядении паутины, которую жрец посто-
янно пытается разорвать 48. Равное осмысление встречается 
также и у австралийских "clevers men". Индеец пытается вну-
шить исследователю: "Этот прыжок ты должен осознать не в 
том смысле, как ты его понимаешь. До тех пор, пока ты ви-
дишь, что ты весь в этом прочном теле, что тело - это ты, ты 
не сможешь осознать то, о чем я с тобой говорю" 49. Сущест-
вует много разноречивых описаний 50 как нужно понимать 
"расширение" личности у многих первобытных и реликтовых 
народов 51. Путь противоречивых описаний, разрушающий 
привычный способ выражения, является излюбленным прие-
мом мистиков в любой части света. 
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