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1. Определение религии. 

 
Религиозные верования являются универсальным атрибутом 

человеческой культуры. Многие исследователи считают, что наличие 
религии - основа культуры в целом. Антропологи зафиксировали лишь одну 
культуру — кубу (самоназвание оранг-дарат — люди суши) в Индонезии, в 
которой не существует сверхъестественных представлений (хотя ряд 
исследователей скептически оценивали такой атеизм). Известно, что всем 
природным явлениям кубу давали материалистические объяснения. Однако в 
этой культуре наблюдаются изменения - в последние десятилетия у кубу 
распространились магические представления, появились знахари. Поэтому 
можно говорить о том, что культур без религии в мире не осталось (или, по 
крайней мере, мы о них не знаем). Пример кубу был абсолютно уникален. 

Дать определение религии крайне сложно. В социально-культурной 
антропологии накоплен такой огромный этнографический материал, что 
практически не представляется возможным сформулировать универсальное 
определение. 

Религия — это комплекс представлений, обязательно включающий в 
себя веру в сверхъестественное и предполагающий наличие определенных 
способов общения с ним. У различных народов мира существуют разные 
представления о том, что считать сверхъестественным. Во многих 
африканских культурах нанесение вреда человеку считается колдовством и 
карается. Однако существуют народы, у которых общение со 
сверхъестественным не выделяется в самостоятельную форму человеческой 
активности. В некоторых африканских обществах во время поклонения 
предкам совершается обряд жертвоприношения - поедание мяса козленка. В 
этом случае можно говорить об объединении религиозной функции с 
экономической и социальной - коллективный обряд служит укреплению 
социальной солидарности группы родственников и поддержанию 
социальных традиций иерархии. 

В рамках классического религиоведения одной из первобытных форм 
религии признается магия. Однако уже в начале XX в. представители 



 

французской социологической школы подняли вопрос о принципиальном 
различии магии и религии. Несмотря на внешнее сходство, основанное на 
вере в сверхъестественное, существует и ряд серьезных отличий: 

1.  Религия - вера в сверхъестественную силу, которая управляет 
человеком, а магия - вера в способность человека управлять 
трансцендентным. 

2.  Религия направлена на осмысление онтологических проблем 
человека, а магия - на решение конкретных жизненных проблем (вызов 
дождя, лечение болезни, усиление эффективности промысла и т. д.). 

3.  Религия использует молитвы и жертвоприношения для воздействия 
на сверхъестественные силы, а магия предполагает сверхъестественное 
воздействие на природу. 

4. Религия — коллективные верования. Магия — индивидуальное. 
5.  Религия основана на регулярном использовании обрядов, а магия — 

лишь в случае острой необходимости. 
6.  Религия может быть объявлена государственной, официальной, а 

магия - нет. 
 
2. Функции религии. 
 
Религия выполняет в обществе ряд важных социальных и 

психологических функций. 
Социальные функции религии. Функция социального контроля: каждая 

религия вырабатывает четкий набор социальных норм и социальных санкций 
за их нарушение. Вспомните десять заповедей христианства, восьмеричный 
путь буддизма и правила ислама. 

Функция укрепления социальной солидарности: большинство 
религиозных обрядов носят коллективный характер и требуют значительной 
согласованности действий - каждый верующий или их группа выполняют 
определенную роль. За счет этого осуществляется укрепление социальной 
солидарности. 

Функция предотвращения и разрешения конфликтов: религия 
консервативна и направлена на сохранение стабильности в обществе. Она 
поддерживает веру в будущую компенсацию существующих социальных 
противоречий. Индуизм является классическим примером поддержания 
социальной стабильности кастовой системы в Индии. 

Психологические функции религии. Познавательная функция: религия 
является первой формой человеческого познания и, в отличие от науки, она 
способна дать объяснение практически всем явлениям, в том числе и тем, на 
которые первая однозначно ответить не может. 

Эмоциональная функция: религия обеспечивает верующему 
эмоциональную поддержку в экстремальных ситуациях, в тех случаях, когда 
он не может рассчитывать на поддержку общества (например, в 
вооруженных конфликтах, стихийных бедствиях и т. д.). В такой ситуации 
вера дает человеку уверенность, что он не одинок. 



 

3. Типология религиозных культов. 
 
В социально-культурной антропологии выделяют несколько 

стадиальных типов развития религиозных культов. Критерием для них 
служит форма организации общения человека со сверхъестественными 
силами. 

Индивидуалистические культы. Это такой тип религиозного культа, 
при котором каждый член общества имеет неограниченные возможности 
индивидуального вступления в контакт со сверхъестественными силами. Он 
характерен для обществ охотников и собирателей. У индейцев Северной 
Америки был широко распространен визионизм — установление контакта с 
миром духов через видения. Духи предоставляют человеку знания о мире, 
защиту от врагов, предсказывают будущее. Способы достижения состояния 
видений (транса) различны. Наиболее известный описанный в 
антропологической литературе способ — рассказы К. Кастанеды о беседах с 
доном Хуаном, индейцем племени яки. 

Шаманизм. Центральное место в данном типе религиозного культа 
занимает шаман — человек, обладающий способностью вступления в 
контакт со сверхъестественными силами. Шаман является посредником 
между мирами людей и духов. Он использует свои способности для лечения 
болезней, предсказания погоды и будущего, для воздействия на других 
людей. Контакт с миром духов достигается с помощью специальных средств  
введения в транс: ритмического пения, танца, наркотических веществ. 
Свидетельством установления контакта является разговор не своим голосом. 
Шаманские способности могут передаваться по наследству, через обучение 
или являться особыми личными качествами. Нередко шаманами становятся 
люди с психическими отклонениями, нестабильной психикой или те, кому 
приходилось иметь сложные видения. В некоторых обществах шаманизмом 
занималось до 25% всего населения. Шаманская деятельность 
осуществлялась по совместительству с основными экономическими 
обязанностями. 

Общинные культы. На этом этапе не выделялись четко выраженные 
религиозные роли. Суть заключалась в коллективном исполнении 
религиозных церемоний всеми членами общества. Такие культы характерны 
для обществ ручных земледельцев и замкнутых общин, основанных на 
агрокультуре. Наиболее распространенными были обряды перехода, 
связанные с важными событиями в жизни человека - рождением, 
посвящением во взрослые, заключением брака и смертью. Типичные обряды 
для этого типа религиозных культов — посвящение во взрослые 
(инициации), которые встречаются у подавляющего большинства народов 
мира. Они включают в себя формы проверки готовности молодых людей ко  
взрослой жизни - профессиональных навыков, воли, силы, смелости и т. п. У 
австралийских аборигенов были распространены различные способы 
испытания воли — вырывание волос, нанесение шрамов и рубцов, выбивание 
зубов. В большинстве случаев наиболее типичной формой проверки во время 



 

инициации выступали хирургические операции на половых органах 
(например, обрезание или клитородектомия). 

Экклезиастические культы. Этот этап развития религиозных культов 
характерен для обществ, у которых политические отношения достигли 
уровня государства. Основным признаком экклезиастического культа 
является наличие священников — профессиональных служителей культа, 
полностью посвятивших себя вопросу обеспечения контакта со 
сверхъестественными силами. Священники имеют свои собственные 
организации, построенные по иерархическому принципу. Как правило, они 
связаны с политической властью. Нередки случаи, когда священники 
контролировали политическую власть. Жречество в цивилизациях майя и 
Древнем Египте является наглядным примером тому. Специфическая черта 
данного типа религиозных культов — полное исключение или ограничение 
участия женщин в качестве центральных персон в религиозном культе. 

Экклезиастические культы были основаны на регулярности исполнения 
религиозных обрядов и процедур. Для этого создавался религиозный 
календарь, который должен был закрепить периодичность их проведения. В 
таких культах обнаруживается стремление к тотальному контролю над 
религиозной жизнью верующих, а также нетерпимость к другим религиям 
или более ранним религиозным формам. 

 
Религия и социальные перемены. Религиозная система мировоззрения 

крайне консервативна. Ее социальное назначение — сохранение 
существующих общественных традиций. В периоды социальных, 
экономических или иных кризисов общественных систем появляются 
нетрадиционные формы религиозных культов. В 1940-е гг. в бассейне Тихого 
океана (прежде всего в Меланезии) возникли так называемые «культы карго» 
— религиозные представления на основе контактов культур с разным 
уровнем технологического развития.  

Нейтивистские культы зародились в начале XIX в. в индейском 
племени сенека в Северной Америке. Сенека потеряли значительную часть 
своих территорий в результате колонизации. Отказываясь от европейских 
земледельческих технологий, большая часть племени погибла от 
европейских болезней и алкоголизма. Пытаясь спасти свой народ, вождь 
племени сообщил, что ему приснился вещий сон, в котором верховный бог 
Маниту предложил программу реформ. Она включала в том числе 
использование европейских технологий, запрет на супружеские измены и 
употребление алкоголя. Члены племени согласились выполнить волю бога, 
что позволило быстро стабилизировать численность населения и сохранить 
сенека как самостоятельную культуру.  

 


