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Аннотация. В современных условиях существования социума духовная сфера бытия подвергается транс-
формационным процессам. Особо активно изменяются структура и функции, как отдельных религий, так 
и целых религиозных систем. Одной из основных особенностей современного этапа эволюции религии явля-
ется её тотальная синкретизация, влекущая за собой изменение специфики традиционных, классических 
функций религии. В статье исследуется функционирование религиозного синкретизма на современном 
этапе развития социума. Отмечается, что синкретические религии выполняют все функции «чистых» 
несинкретизированных религий, однако дополняют их рядом особенностей. Анализируется специфика воз-
действия религиозного синкретизма на различные сферы социального и духовного бытия; раскрываются 
особенности проявления религиозного синкретизма в полиэтнических регионах.
Изучение функций религиозного синкретизма осуществляется на основе функционального подхода. Акцен-
тируется внимание на том, что синкретизм необходимо рассматривать одновременно как процесс и как 
результат данного процесса. Отсюда возникает специфика функционирования синкретических религий, 
выявить которую возможно применяя метод компаративистского анализа. Компаративистский подход 
позволяет сравнивать функционирование религиозного синкретизма в различных условиях его проявления.
В ходе исследования функций религиозного синкретизма, из которых складывается социальная роль синкре-
тических религий, делается вывод, что вектор воздействия религиозного синкретизма на социум облада-
ет как «положительной», так и «отрицательной» направленностью. Такая особенность функционирова-
ния религиозного синкретизма в современных условиях существования социума объясняется факторами 
его возникновения, условиями проявления и различными формами существования. Делается вывод, что 
синкретизация религий в современном обществе усиливается, а процессы формирования и распростране-
ния синкретических религиозных учений и культов приобретают тотальный характер.
Ключевые слова: религиозный синкретизм, религия, религиозные системы, религиозное сознание, функции, 
сферы бытия, этноконфессиональное сознание, полиэтнические регионы, социальная роль, факторы.
Abstract. The spiritual sphere of society is being subjected to the transformation process in modern conditions of its exis-
tence. The structure and function of both individual religions, and whole religious systems change the most actively. The 
main features of the present stage of the evolution of religion is its total syncretization, involving changes in the specificity of 
traditional, classical functions of religion. The article examines the functioning of religious syncretism at the present stage of 
development of society. It is noted that the syncretic religions perform all the functions of “clean” non-syncretic religions, but 
supplement them with a number of features. The author analyses the specific character of impact of religious syncretism 
on various spheres of social and spiritual life. The article reveals some peculiarities of manifestation of religious syncretism 
in multiethnic regions.The study of religious syncretism of functions is based on a functional approach. Attention is drawn 
to the fact that syncretism should be considered both as a process and as a result of this process. Therefore, the specificity 
of functioning of syncretic religions can be revealed by using the method of comparative analysis. Comparative approach 
allows comparing the functioning of religious syncretism in different conditions of its manifestation. The social role of syn-
cretic religions emerges from functions of religious syncretism. The study of functions of religious syncretism allows con-
cluding that religious syncretism influence on our society both positively and negatively. This feature of religious syncretism 
functioning in the modern conditions of society’s existence arises from factors of its origin, terms of its manifestation, and 
various forms of existence. It concludes that syncretization of religions in modern society increases, and the processes of 
formation and dissimination of syncretic religious teachings and cults acquire total character.
Key words: spheres of life, functions, religious consciousness, religious systems, religion, religious syncretism, ethno-
confessional consciousness, multi-ethnic regions, social role, factors.
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Возникнув сотни веков назад, религия, на 
протяжении всего исторического перио-
да развития общества оказывала значи-
тельное воздеи� ствие на процессы форми-

рования и эволюции социальнои�  реальности. В 
современных условиях существования социума, 
отличающихся кризисными процессами в поли-
тике, экономике, социальнои�  и культурнои�  сфе-
рах, религия не только не утратила своего значе-
ния но, напротив, оказалась прочно вплетеннои�  в 
систему социального бытия. Так, в современном 
мире религия формирует некоторые особенности 
индивидуального и массового сознания, опреде-
ляет специфику межэтнических взаимодеи� ствии� , 
влияет на политику отдельных государств, созда-
е�т, либо разрушает, культурные ценности. Приче�м 
воздеи� ствие религии на социум усиливается с воз-
никновением и функционированием религиозных 
учении�  и культов, определяемых в качестве син-
кретических.

Синкретизм сопровождает религию на протя-
жении всего многовекового периода ее�  эволюции 
и наиболее ярко проявляется в условиях пережи-
вания обществом «острых» кризисных процессов 
в сферах социального и духовного бытия. В совре-
менном мире тяже�лые экономические, политиче-
ские и социокультурные условия существования 
общества способствуют возникновению и широко-
му распространению религиозных учении�  и куль-
тов синкретического характера. Ощущение бесси-
лия и утраты прежних, привычных представлении�  
о реальности и смысле своего бытия приводит к 
возникновению на уровнях индивидуального и 
общественного сознания определе�нного «вакуу-
ма», которыи�  может заполняться переживаниями 
духовнои�  изолированности и отверженности, либо 
синкретическими идеями и учениями. Такого рода 
идеи и учения находят огромное количество по-
следователеи� . В настоящее время данныи�  процесс 
отличается массовым характером. Поэтому воз-
никает необходимость исследовать механизмы 
функционирования религиозного синкретизма в 
современных условиях существования социума и 
выявить их особенности.

Для этого следует проанализировать спец-
ифику проявления синкретических религиозных 
идеи�  на уровнях индивидуального и обществен-
ного сознания, особенности их распространения 
и формы практического выражения. Это позволит 
характеризовать социальную роль синкретиче-
ских религии� .

Воздеи� ствие религиозного синкретизма на 
социальную реальность не вызывает сомнении� . 
Религиозныи�  синкретизм во все периоды истори-

ческого развития общества влиял на эволюцию и 
трансформацию некоторых структурных компо-
нентов духовного и социального бытия. Однако 
социальная роль религиозного синкретизма не по-
лучила достаточно полного освещения в работах 
исследователеи� .

Изучая религиозныи�  синкретизм, такие из-
вестные отечественные уче�ные как Н.М. Маторин, 
Г.Е. Кудряшов, Н.С. Капустин, отводили решающую 
роль во взаимодеи� ствии синкретических религии�  
и общества – обществу, указывая на то, что синкре-
тические религии лишь приспосабливаются к со-
циальным условиям, но не изменяют их. Так, харак-
теризуя взаимосвязь социума с синкретическими 
религиями, объясняя их эволюцию, Н.С. Капустин 
пишет: «Религия при помощи своих средств “под-
гоняется” к изменяющимся условиям жизни и тем 
самым неизбежно преобразуется. Религия спец-
ифически “обрабатывает” отражаемую деи� стви-
тельность, используя в своих целях такие идеоло-
гические формы, как политика, право, мораль и т.п. 
Но вечно подчинять своим целям рациональные 
моменты сознания в силу его динамики религия не 
в состоянии» [7, с. 37]. Необходимо добавить, что 
религиозныи�  синкретизм, не только зависит от 
социальных условии� , находя воплощение в новых 
религиозных идеях и обрядах, он также способен 
влиять на изменение некоторых социальных прак-
тик. Согласно П. Бурдье: «Практика – это все�  то, что 
социальныи�  агент делает сам и с чем он встречает-
ся в социальном мире, это изменение социального 
мира, производимое агентом» [2, с. 552]. Поэтому 
участие индивидов в социальных практиках, фор-
мируемых синкретическими религиями, приводит 
к изменениям некоторых компонентов социаль-
нои�  реальности.

Зарубежные исследователи, изучая социаль-
ную роль синкретических религии� , считали ре-
лигиозныи�  синкретизм одним из факторов кон-
струирования и эволюции социума. Особо стоит 
отметить работы таких уче�ных как А. Тои� нби, 
М. Вебер, Х. Ринггрен и др. По мнению данных ис-
следователеи� , религиозныи�  синкретизм, воздеи� -
ствуя на социум, определяет социально-историче-
скии�  прогресс [3; 10; 15]. При этом, на наш взгляд, 
следует учитывать, что вектор воздеи� ствия син-
кретических религии�  на человека и общество об-
ладает не только положительнои� , но и негативнои�  
направленностью. Поэтому религиозныи�  синкре-
тизм может способствовать как социальному про-
грессу, так и стагнации, и даже вызывать деструк-
туризацию социальнои�  реальности.

Детальному анализу подверглась роль религи-
озного синкретизма в духовнои�  жизни отдельных 
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Синкретические религии выполняют все функ-
ции «чистых» несинкретизированных религии� , од-
нако дополняют их рядом особенностеи� . Прежде 
всего, религиозныи�  синкретизм в современном 
обществе отражается на этноконфессиональном 
сознании отдельных народов. Последствия функ-
ционирования религиозного синкретизма наи-
более ярко проявляются в полиэтническои�  среде. 
Находясь в условиях синкретизации двух или не-
скольких национальных религии� , этнические со-
общества инкорпорируют чужеродные для них 
элементы материальнои�  и духовнои�  культуры. В 
результате синкретизм приводит к унификации 
различных компонентов религиозно-культурного 
бытия различных этносов, вызывает трансфор-
мации, а иногда и уничтожение набора качеств и 
свои� ств, определяющих специфику тех или иных 
социокультурных процессов и явлении� . Синтез 
религиозных представлении�  и идеи�  стирает гра-
ни между различными проявлениями духовнои�  и 
даже материальнои�  сфер бытия этносов. Особенно 
болезненно и интенсивно трансформируется уро-
вень этнокультурнои�  сферы, включающии�  рели-
гию, обычаи и традиции и пр. Может происходить 
уничтожение целых этнокультурных пластов. Та-
кие условия вызывают необходимость сохранения 
историческои�  памяти отдельных народов, духов-
ных ценностеи� , традиции�  и обычаев, способствую-
щих консервации их самобытности.

Растворение в поликультурнои�  и поликонфес-
сиональнои�  среде традиционных для определе�н-
ного этноса духовных ценностеи�  и идеологических 
стереотипов изменяет содержание индивидуаль-
ного и общественного сознания и может привести 
к духовному кризису. В результате кризис в духов-
нои�  сфере часто находит социально-практическое 
выражение в виде актов девиантного поведения, 
либо приводит к возникновению национального 
эгоизма подогреваемого религиозным фанатиз-
мом. В таких условиях, как отмечает Ю.В. Семе�нов, 
«…в массовом сознании появляются элементы на-
ционализма, шовинизма и фундаментализма, раз-
личные формы религиозно-националистического 
сознания» [9, с. 92]. Это свидетельствует о том, что 
религиозныи�  синкретизм может с однои�  стороны 
привести к утрате отдельными народами, прожи-
вающими в полиэтническои�  среде, своеи�  культур-
нои�  самобытности. С другои�  стороны, в условиях 
«стирания» национальных культур, религиозныи�  
синкретизм может вызвать тенденции консер-
вативно-охранительного характера и привести 
к длительному национально-религиозному про-
тивостоянию и конфликтам. В этои�  связи нельзя 
не согласиться с американским исследователем 

народов и государств. Изучено влияние синкрети-
ческих религии�  на современные социокультурные 
процессы в КНР, Монголии, странах Юго-Восточнои�  
Азии, а также у народов Саяно-Алтая, карачаевско-
го этноса, татар-мишареи�  Ульяновскои�  области, бу-
рят Забаи� кальского края [1; 4; 6; 8; 11; 12]. Однако 
сформировавшаяся в настоящее время комплекс-
ная система знании�  о религиозном синкретизме 
не может рассматриваться как исчерпывающая и 
достаточная для всестороннего видения такого 
сложного и многогранного явления как синкре-
тизм религии� . Социальная роль религиозного син-
кретизма относится к малоизученным проблемам; 
специальных работ, посвяще�нных функциониро-
ванию религиозного синкретизма в современном 
обществе, нет.

Выявление и изучение социальнои�  роли ре-
лигиозного синкретизма возможно путе�м приме-
нения компаративистского и функционального 
подходов. Анализ и систематизация механизмов 
функционирования религиозного синкретизма по-
зволит объяснить специфику воздеи� ствия синкре-
тических религии�  на современное общество.

В современнои�  науке не дана че�ткая дефини-
ция понятия «религиозныи�  синкретизм». В связи 
с тем, что религиозныи�  синкретизм многогранное 
явление, понимание его сущности трактуется ис-
следователями по-разному. Одностороннее пони-
мание религиозного синкретизма как слитности, 
нерасчлененности религиозных представлении�  
и идеи� , либо их беспорядочного «неорганиче-
ского» соединения, вызывает необходимость до-
полнения и уточнения данного понятия. Однако 
цель нашеи�  работы заключается в исследовании 
социальнои�  роли религиозного синкретизма, по-
этому воспользуемся наиболее полным, на наш 
взгляд, определением религиозного синкретизма, 
сформулированным исследователем эволюции 
религии Н.С. Капустиным. В своеи�  работе «Особен-
ности эволюции религии (на примере древних ве-
ровании�  и христианства)» Н.С. Капустин отмечает, 
что религиозныи�  синкретизм – это «объективныи�  
процесс своеобразного объединения различных 
религиозных элементов, слияния разнородных 
иррациональных компонентов в целостную миро-
воззренческую и культовую систему» [7, с. 4]. Сле-
дует добавить, что данныи�  процесс имеет много-
вековую историю, развивается и эволюционирует 
вместе со своим носителем – религиеи� , оказывая 
определе�нное влияние на духовную и социальную 
сферы бытия. Приче�м, в различные периоды исто-
рического развития общества влияние религиоз-
ного синкретизма на социальную реальность было 
неодинаковым.
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Религии и религиозное возрождение

Религиозное учение, исповедуемое предста-
вителями вышеназванных организации� , представ-
ляет собои�  синкретизм традиционного ислама, 
ваххабизма (учение ибн Таи� мии), а также идеи�  еги-
петского философа Саида Кутба. На тесную связь 
вероучения организации «Исламское государство» 
и идеи�  Саида Кутба указывает мусульманскии�  те-
олог Усама ас-Саи� и� ид Махмуд аль-Азхари в своеи�  
работе «Явная истина». Также вышеназванныи�  
богослов отмечает, что такого рода синкретизиро-
ванное учение вызывает раскол всех мусульман, 
приводит к кровопролитиям среди одного народа. 
Он пишет: «Результатом этои�  идеологии стало по-
рождение идеи�  о том, что лишь небольшая часть 
мусульман является истинно верующими, которои�  
Всевышнии�  Аллах обещал Раи�  и Свое довольство. 
Соответственно, все остальные мусульмане явля-
ются джахилями (невеждами), и первая часть му-
сульман имеет огромное преимущество над вто-
рои� . По мнению Саи� и� ида Кутба, эти две группы 
мусульман непременно станут враждовать друг с 
другом во имя установления халифата» [14, с. 6]. 
Таким образом, синкретическое вероучение орга-
низации «Исламское государство» и его активная 
реализация, оказывают деструктивное воздеи� -
ствие на человека и общество. Можно предполо-
жить, что синкретизированные религиозные идеи 
представителеи�  организации «Исламское государ-
ство» базируются не только на традиционном ис-
ламе, ваххабизме и идеях Саид Кутба, но и включа-
ют элементы других древних веровании�  и религии� .

Необходимо отметить, что религиозныи�  син-
кретизм оказывает не только негативное влияние 
на развитие национальных культур и этнокон-
фессионального сознания. В регионах, входящих 
в область функционирования религиозного син-
кретизма наблюдается мирное сосуществование 
различных этнорелигиозных комплексов и их 
представителеи� . Например, такими регионами в 
настоящее время являются Забаи� кальскии�  краи�  и 
республика Бурятия.

Историк Н.Л. Жуковская так описывает ре-
лигиозныи�  синкретизм села Торы на территории 
республики Бурятия: «Шаманство, буддизм, право-
славие – вот те три религии, переплетение кото-
рых образует своеобразныи�  духовныи�  мир села 
Торы. <…> Подавляющее большинство жителеи�  
села, даже если они называют себя неверующими 
(не атеистами, как в былые не столь давние годы, 
а именно просто неверующими), являются каждыи�  
одновременно последователями двух, а некоторые 
– всех тре�х религии�  сразу. В этом нет какои� -либо 
духовнои�  патологии, это естественное состояние 
человека, выросшего в местности, для которои�  ха-

Р. Селлерсом, которыи�  пишет: «Совместное прожи-
вание различных конфессиональных групп иногда 
приводит к большему взаимопониманию и взаимо-
деи� ствию, но пока еще�  чаще возникают конфликты 
и отчужденность. Иммигранты в гораздо большеи�  
степени готовы овладеть новым языком и приоб-
щиться к новои�  культуре, чем отказаться от своеи�  
веры. Внутри “глобальнои�  деревни” сохраняются 
локальные деревни по конфессиям» [16, с. 23].

Следует отметить, что религиозныи�  синкре-
тизм способствует религиозно-культурнои�  разоб-
ще�нности не только среди различных этносов, 
совместно проживающих на определе�ннои�  терри-
тории. Нередки случаи противостояния на почве 
религиозного синкретизма внутри одного этноса, 
исповедующего одну религию. Причинои�  такого 
«разъединения» внутри этноса зачастую высту-
пает возникновение новых синкретизированных 
ответвлении�  традиционнои�  для этноса религии. 
Ярким примером разобщения в определе�нном 
смысле даже противостояния внутри этноса по 
причине религиозного синкретизма, является де-
ятельность представителеи�  традиционного ша-
манизма и синкретизированных его видов в ре-
спублике Бурятия. И.С. Урбанаева так описывает 
сложившуюся на сегодняшнии�  момент ситуацию 
в среде бурятского шаманизма: «…возрождаю-
щии� ся на базе остаточнои�  классическои�  традиции 
боо-мургэл современныи�  бурятскии�  шаманизм 
активно усваивает влияние иных культурных, 
мистических, философских традиции� , в силу чего 
представляется возможным говорить о неошама-
низме как устои� чивои�  тенденции, с которои�  пыта-
ются бороться представители “чистои� ” традиции 
боо-мургэл» [13, с. 204]. Таким образом, «борцы» за 
классическии�  шаманизм способствуют возрожде-
нию традиции�  бурят, а следовательно, сохранению 
национального самосознания и в тоже время вно-
сят элементы разобще�нности в среду бурятского 
народа. Несмотря на противоречия между привер-
женцами традиционного шаманизма и предста-
вителями его синкретизированных форм, между 
ними никогда не возникали открытые военные 
столкновения.

На современном этапе развития социума есть 
другои�  наглядныи�  пример функционирования ре-
лигиозного синкретизма. Речь иде�т о вероучении 
организации�  «Исламское государство» и «Братья-
мусульмане» (деятельность данных организации�  
запрещена на территории РФ). Здесь отличитель-
нои�  особенностью проявления религиозного син-
кретизма является выражение синкретических ре-
лигиозных идеи�  посредством открытых военных 
столкновении�  и террористических атак.



Философия и культура 2(98) • 2016

260

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.2.17812

рактерно переплетение нескольких культурных 
традиции� » [5, с. 77].

Стабильность и отсутствие этноконфессио-
нальнои�  напряже�нности в такого рода регионах 
можно объяснить факторами обуславливающими 
функционирование религиозного синкретизма. 
Например, к таким факторам относятся много-
вековые ассимилятивные процессы и общность 
«холистического» мировоззрения, прежде всего, 
на светскои� , а не религиознои�  основе. Условия 
функционирования религиозного синкретизма во 
многом определяют его место и роль в современ-
ном обществе.

Итак, религиозныи�  синкретизм в современ-
ных условиях существования социума играет неод-
нозначную роль. С однои�  стороны, он способствует 
развитию культуры, приносит мир и спокои� ное 
сосуществование различным этносам, с другои�  – 
вызывает вои� ны, «стирает» этнокультурные тра-
диции, способствует уничтожению культурных 
пластов. Социальная роль религиозного синкре-
тизма в современных условиях существования со-
циума, заключается в том, что изменяя некоторые 
социальные практики, он оказывает большое воз-
деи� ствие на процессы эволюции и трансформации 
всеи�  социальнои�  реальности.
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