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Проанализированы особенности религиозных представлений в Беларуси. Показан краткий обзор приверженно-
сти представителей конфессий религиозным идеям. Исследована специфика восприятия различными категория-
ми религиозного населения исповедных истин своей религии. Представлено соотношение магии и мистики в кон- 
тексте религиозной системы. Выстроена гипотеза о том, что конфессиональная принадлежность не исключает 
склонности к магическим представлениям. Сделан вывод об особенностях конструирования и воспроизводства ма-
гического и религиозного мышления.

Ключевые слова: религиозные представления; магическое мышление; мистика; религиозные системы; мистиче-
ский опыт; религиозные идеи; традиционные конфессии. 
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The article is devoted to analysing the peculiarities of religious beliefs in Belarus. A brief overview of the adherence of 
confessions’ representatives to religious ideas is given. The specificity of the perception of the confessional truths by various 
categories of the religious population is analysed. In the process of analysis, the ratio of magic and mysticism in the context 
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Введение

Мистическое откровение представляет собой 
один из факторов формирования мышления. Разу-
меется, это вовсе не означает, что каждый человек 
подвергается мистическому переживанию, на осно-
ве которого структура его мышления претерпевает 
изменения. Это значит, что люди, испытавшие ми-
стический опыт и сумевшие передать его остальным, 
способны повлиять на дальнейшее развитие чело-
веческого мышления. Мистический опыт – это сво-
его рода импульс, на основе которого развивается та 
или иная форма мышления. Примером формирова-
ния подобной модели мышления является религия. 

Причина, по которой религия, мистика и магия 
всегда были вплетены в историю развития друг дру-
га, заключается в том, что религия базируется на 
вере в сверхъестественное. Иными словами, в ос-
нове религии лежит мистическое переживание, а ее 
дальнейшее развитие происходит за счет толкова-
ния и переработки первичного мистического опы-
та – сначала индивид переживает мистический опыт, 
после доносит его до остальных людей. В случае его 
успешной передачи за носителем мистического пе-
реживания закрепляются последователи и затем по-
лученное мистическое откровение превращается 
в учение.

После окончательной трансформации религии 
запускается процесс влияния не только на мышле-
ние людей, переживших мистический опыт, но и на 
мышление индивидов, не испытавших подобного 
переживания, отчего религиозные истины начинают 
принимать за веру. Необходимо учесть и социокуль-
турное многообразие мистического опыта, связан-
ное с исторической изменчивостью самых устойчи-
вых традиций и личной своеобразностью носителей 
данного опыта.

Магические и религиозные представления со-
существуют в конфессиональном пространстве Бе-
ларуси, как в любом другом социально-культурном 
поле. В каждом обществе складываются и действу-
ют разные типы мышления (мифологический и кри-
тический, обыденный и магический (мистический), 
эмпирический и созерцательный, массовый и груп-
повой (индивидуальный) и т. д.), зависящие от це-
лей взаимодействия людей с реальностью. Рели-
гиозные представления вбирают в себя элементы 
разных типов, поскольку формируются в различ-
ных со циально-культурных контекстах и использу-
ются представителями многих общественных сло-
ев и групп. Соотношение разных типов мышления 
в религиозной традиции отражает ее устойчивость 
и тенденции развития в текущий период. Понятия, 
раскрывающие обозначенную тему, в связи с мно-
гозначностью требуют уточняющих определений. 
В словосочетании «магическое мышление» слово 
«мышление» понимается в самом широком значе-
нии, т. е. как синоним термина «восприятие» (спо-
собность отражать и перерабатывать содержание 
реальности). Слова «религия», «мистика» и «магия» 
частично перекрывают друг друга по содержанию. 
Из сущности термина «религия» может быть выделе-
но значение, отражающее не сам религиозный ком-
плекс и его традицию, а отношение к нему общества, 
группы и индивида, что понимается как религиоз-
ность. В таком случае у данного термина сохраня-
ются значения «религиозный комплекс» и «рели-
гиозная система (традиция)», и это всегда имеет 
конфессиональную определенность и объективный 
статус. Мистика понимается как опытный, или субъ-
ективный, аспект религии, который часто реализу-
ется вне строгого конфессионального поля. Магия 
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включает в себя две группы значений – собствен-
ные и теологически (христиански) окрашенные, ко-
торые наследуются от христианства. Она трактуется 
как совокупность символических действий, влия-
ющих на реальность. Теологически (христиански) 
окрашенное значение противопоставляет притя-
зание на символическое изменение миропорядка 

принятию объективного статуса человека в реаль-
ности. Слово «магия» в широком смысле означает 
практический символизм, или ритуальность, любой 
религии, а в узком – противопоставление дохристи-
анских религиозных установок христианским и до-
конфессиональную (в привычной лексике языче-
скую) религиозность.

Методология исследования

Эмпирической базой исследования служат дан-
ные проекта «Европейское исследование ценностей» 
(European Values Study), начавшегося в 1981 г. Он пред-
ставляет собой масштабную кросс-национальную 
программу по изучению идей, убеждений, взглядов 
и предпочтений населения, связанных с жизнью, се-
мьей, работой, религией, политикой и обществом. 
Последний этап проекта начался в сентябре 2017 г. 
В первом исследовании, проведенном в 2018 г., уча-
ствовали 1548 респондентов [1, с. 123–124]. 

Кроме того, методологической основой настоя-
щей работы являются результаты опроса, проведен-
ного в рамках конструирования типологии религи-
озности для выявления специфики включенности 

в компоненты религиозной системы [2]. Во вто-
ром исследовании приняли участие 2723 респон-
дента из всех областей Беларуси соответственно 
численности зарегистрированных религиозных ор-
ганизаций в каждой из областей. Из них 2013 че-
ловек относят себя к представителям традицион-
ных доминирующих конфессий (ошибка выборки 
составила 0,02, доверительная вероятность – 95 %), 
а 710 – к представителям других конфессий (ошиб-
ка выборки составила 0,04, доверительная веро-
ятность – 95 %). Опрошенные являются последо-
вателями 20 конфессий (18 зарегистрированных 
конфессий и 2 незарегистрированные конфессии) 
[3, с. 69–76].

Результаты и их обсуждение

Вопросы переживания мистического опы-
та и формирования религиозных представлений 
не часто становятся предметом социологической 
и со циально-психологической оценки. Однако по-
нимание специфики проявления мистических 
и религиозных представлений возможно на основе 
изу чения особенностей отношения к сакральным 
феноменам.

Об отдельных аспектах восприятия сакральных 
явлений можно судить на основе данных эмпири-
ческих исследований. Результаты проекта «Евро-
пейское исследование ценностей» позволяют сде-
лать некоторые выводы. Сущность религиозных 
представлений выражается в первую очередь в от-
ношении последователей конфессий к элементам 
содержания религиозной системы. Для оценки та-
ких представлений респондентам задавался во-
прос относительно веры в базовые религиозные 
идеи. Заметно, что люди, вовлеченные в религию, 
с большей уверенностью воспринимают ее клю-
чевые позиции. Более 90 % представителей кон-
фессиональных групп и 81 % населения в целом 
верят в Бога. В отношении других элементов по-
зиции представителей традиционных конфессио-
нальных групп отличаются: католики высказыва-
ют бóльшую приверженность религиозным идеям, 
нежели православные (табл. 1). Представители кон-
фессиональных групп чаще, чем население в це-
лом, верят в реинкарнацию. Это говорит о том, что 
религиозное сознание сопряжено с мистическими 
представлениями.

Отношение к религиозным вопросам, как пра-
вило, существенно зависит от возраста. Для моло-
дежи характерны бóльшие сомнения относительно 
ее содержания, особенно это заметно в отноше-
нии веры в Бога. Примечательно, что идейная по-
зиция представителей всех возрастных групп явля-
ется устойчивой только по данному вопросу (вера 
в Бога), при оценке других религиозных идей мне-
ния поляризуются. Кроме того, для молодежи осо-
бую актуальность имеет осмысление вопросов по-
смертного существования: большинство молодых 
людей верят в реинкарнацию и жизнь после смерти  
(табл. 2). 

Очевидно, что в отношении базовой религиозной 
идеи веры в Бога общественное мнение сформиро-
вано, а оценка более сложных религиозных вопро-
сов вызывает затруднения. Таким образом, интерес 
авторов настоящей статьи представляет специфика 
восприятия различными категориями религиозного 
населения исповедных истин своей религии.

Судить об этом можно на основе данных иссле-
дования особенностей религиозного населения Бе-
ларуси, которое осуществлялось в рамках констру-
ирования типологии религиозности для выявления 
специфики включенности в компоненты религиоз-
ной системы. Знание исповедных истин своей ре-
лигии отражает определенность религиозной пози-
ции и строится на основе совокупности переменных, 
отражающих представления о высшем начале, воз-
никновении мира, его функционировании, судьбе 
человека в мире и посмертном существовании [4].
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Та б л и ц а   1

Распределение ответов респондентов на вопрос  
об их приверженности религиозным идеям, %

Ta b l e  1

Distribution of respondents’ answers to the question  
about their adherence to religious ideas, %

Вопрос Ответ Население  
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Представители 
других  

конфессий

Верите ли Вы

в Бога?
Да 81,0 93,8 94,8 93,8

Нет 19,0 6,2 5,2 6,2

в жизнь после смерти?
Да 46,7 56,3 70,1 58,2

Нет 53,3 43,7 29,9 41,8

в ад?
Да 47,1 57,7 78,1 60,2

Нет 52,9 42,3 21,9 39,8

в рай?
Да 49,7 60,6 81,5 63,2

Нет 50,3 39,4 18,5 36,8

в реинкарнацию?
Да 32,5 37,1 38,5 36,5

Нет 67,5 62,9 61,5 63,5

Та б л и ц а   2

Распределение ответов респондентов на вопрос  
об их приверженности религиозным идеям в зависимости от возраста, %

Ta b l e   2

Distribution of respondents’ answers to the question  
about their adherence to religious ideas depending on age, %

Вопрос Ответ
Возраст

до 29 лет 30–54 года 55 лет и старше

Верите ли Вы

в Бога?
Да 72,5 81,2 84,9

Нет 27,5 18,8 15,1

в жизнь после смерти?
Да 50,9 44,8 46,7

Нет 49,1 55,2 53,3

в ад?
Да 47,3 45,4 49,1

Нет 52,7 54,6 50,9

в рай?
Да 48,5 48,0 52,4

Нет 51,5 52,0 47,6

в реинкарнацию?
Да 44,0 28,3 31,3

Нет 56,0 71,7 68,7

Анализ результатов исследования показы вает, что 
респонденты демонстрируют высокую степень согла-
сия в определении высшего начала (табл. 3). Боль-
шинство считает, что таковым является Бог (90,3 %), 
при этом конфессиональная вовлеченность респон-
дентов (в особенности католиков) повышает степень 
их согласия с данной идеей. Представители молодежи 
больше других опрашиваемых сомневаются в ответе 

на этот вопрос за счет смещения их позиций в сторо-
ну пантеистических идей о безличной высшей силе 
(5,2 %). Стоит обратить внимание на заметное число 
ответов представителей старшей возрастной груп-
пы о природе как высшем начале (3,0 %). Примеча-
тельно, что неверие в существование высшего начала 
высказали 0,9 % представителей религиозного насе-
ления и 0,2 % представителей православной церкви.
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Та б л и ц а   3

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто или что, по Вашему мнению, 
 является высшим началом?» – в зависимости от их возраста и приверженности традиционной религии, %

Ta b l e  3 

Distribution of respondents’ answers to the question: «Who or what do you consider the highest principle?», 
 depending on their adherence to traditional religion and age, %

Ответ
Религиозное 

население
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Возраст

до  
29 лет

30–54 
года

55 лет  
и старше

Бог 90,3 92,8 96,3 88,7 92,1 89,8

Безличная высшая сила (мировая 
душа, мировая воля, мировой закон, 
космический разум, космические 
энергии, судьба)

4,3 3,1 1,9 5,2 3,9 3,9

Духи мира и (или) предков 0,2 0,1 0,0 0,5 0,1 0,1

Природа 1,7 1,2 0,3 1,2 0,8 3,0

Морально-этические принципы 
(религиозные и нерелигиозные) 0,4 0,3 0,1 0,7 0,4 0,2

Я не верю в существование высшего 
начала 0,9 0,2 0,3 1,6 0,5 0,7

Затрудняюсь ответить 2,2 2,2 1,1 2,1 2,2 2,2

Преимущественно согласованы ответы респон-
дентов на вопрос о происхождении мира: 86,1 % 
опрошенных указывают, что мир сотворен Богом. 
Выбор последователей христианских конфессий 
более устойчив (табл. 4). Для молодежи характер-
ны представления о существовании мира в чело-

веческом сознании (в два раза больше ответов, чем 
в других возрастных группах), а для людей старшего 
возраста заметно влияние светской культуры и при-
сутствие материалистических представлений о том, 
что мир никем не сотворен и возник в результате 
природных процессов (4,6 %).

Та б л и ц а   4

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как возник мир?» –  
в зависимости от их возраста и приверженности традиционной религии, %

Ta b l e  4

Distribution of respondents’ answers to the question: «How did the world arise?»,  
depending on their adherence to traditional religion and age, %

Ответ
Религиозное 

население
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Возраст

до  
29 лет

30–54 
года

55 лет  
и старше

Мир сотворен Богом 86,1 88,8 91,6 85,1 87,9 84,9
Мир порожден безличной высшей 
силой 0,8 0,7 0,6 1,0 0,6 0,8

Мир создан духами или богами 0,5 0,2 0,3 0,6 0,5 0,5
Мир возникает, существует и 
погибает, чтобы снова возникнуть 4,6 4,3 2,5 4,9 4,5 4,4

Мир вечен и неизменен в своей 
основе 2,5 2,6 1,4 2,9 2,0 2,6

Мир существует лишь 
в человеческом сознании 1,0 0,4 0,3 2,1 0,9 0,1

Мир никем не сотворен, он возник 
в результате природных процессов 2,9 2,0 1,1 2,2 2,0 4,6

Другое 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Затрудняюсь ответить 1,6 1,0 2,3 1,0 1,6 2,1
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Вопросы об инстанции, управляющей миром, 
и обусловленности судьбы человека в мире вызыва-
ют еще больше трудностей. Конфессиональная спе-
цифика в ответах на вопросы сохраняется.

Так, более половины религиозного населения гово-
рят о единоначалии Бога, а более трети предполагают 
сочетание воли Бога и воли людей. Схожим образом 
распределяются мнения представителей православия. 
Ответы последователей католицизма в выборе этих 
вариантов поделились примерно пополам (табл. 5). 

Для молодежи ключевое значение имеет свобода воли, 
в связи с чем при оценке данного вопроса 41,5 % моло-
дых людей указывают на единоначалие Бога и 44,4 % 
представителей младшего поколения– на сочетание 
воли Бога и воли людей. Заметно влияние секулярной 
культуры в виде материалистических представлений: 
одни респонденты считают, что миром управляют за-
коны природы (характерно для старшей возрастной 
группы), другие – что миром управляет разум и воля 
людей (свойственно молодежи).

Та б л и ц а   5

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто или что управляет миром?» –  
в зависимости от их возраста и приверженности традиционной религии, %

Ta b l e  5

Distribution of respondents’ answers to the question: «Who or what governs the world?»,  
depending on their adherence to traditional religion and age, %

Ответ
Религиозное 

население
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Возраст

до 
29 лет

30–54 
года

55 лет 
и старше

Бог 52,0 57,2 48,6 41,5 50,5 63,3 

Сочетание воли Бога и воли людей 36,3 35,1 44,5 44,4 39,4 25,3 

Бог и другие силы 0,5 0,6 0,0 0,6 0,7 0,1 

Бог и (или) дьявол (Сатана) 1,0 0,2 0,0 1,2 1,3 0,5 

Безличная высшая сила (мировая 
душа, мировая воля, космический 
разум, космические энергии, судьба)

2,0 1,4 0,8 2,7 2,0 1,4 

Духи природы и (или) предков, 
другие бестелесные силы 0,3 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 

Законы природы 4,5 3,5 2,1 4,1 3,2 6,4 

Разум и воля людей 2,1 1,2 2,4 3,3 1,3 1,8 

Мир не управляется 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 

Затрудняюсь ответить 1,2 0,9 1,5 1,2 1,3 1,1 

В вопросе о самостоятельности (несамостоятель-
ности) человека в управлении своей судьбой также 
проявляется конфессиональная специфика выбора 
респондентов. Больше 60 % всего религиозного на-
селения и последователей христианских конфессий 
считают, что судьба человека в мире зависит как от 
Бога, так и от самого человека. Около 30 % религиоз-
ного населения в целом предоставляют человеческую 
судьбу целиком воле Бога (табл. 6). Свобода человече-
ской воли в данном вопросе важнее для представите-
лей молодежи и среднего возраста. Ответов респон-
дентов старшего поколения, считающих, что судьба 
человека зависит только от воли Бога, почти вдвое 
больше, чем ответов представителей других возрас-
тов. Некоторые опрошенные имеют утверждения ма-
териалистического плана о том, что судьба человека 
в мире зависит от него самого или от стечения обсто-
ятельств (особенно характерно для молодых людей). 
Кроме того, можно указать на присутствие в рели-

гиозно-мировоззренческом фоне Беларуси ориента-
листских идей, способствующих формированию в нем 
эклектичных смыслов. Так, доля респондентов, счита-
ющих, что судьба человека в мире зависит от закона 
воздаяния за совершенные действия, составила 1, 8 %.

Наиболее разрозненны представления респон-
дентов о перспективах посмертного существова-
ния. С вариантом о том, что после смерти человека 
ждет вечное пребывание души без тела в раю или 
аду, согласились 67,8 % последователей католициз-
ма, 50,9 % религиозного населения и 53,5 % предста-
вителей православия. Уверены в телесном воскресе-
нии человека 24,1 % религиозного населения, 27,4 % 
представителей православия и 17,7 % последовате-
лей католицизма. Это соответствует типам декла-
рируемых исповеданий (табл. 7). Также отмеченное 
выше количество ответов отражает заимствование 
из других религиозных систем (пантеизм, поли-
теизм), например представления о многократном  
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пере рождении души в другом теле и (или) дру-
гих мирах, бесконечном совершенствовании души 
в высших сферах, продолжении существования ду- 
ши в материальном мире (для религиозного населе-
ния по совокупности позиций составило 13,7 %, для 
последователей православия – 9,2 %, католицизма – 

8,6 %). Влияние этих идей более заметно для среднего 
возраста и менее – для старшего. Кроме того, данный 
вопрос (по сравнению с другими вероучительными 
вопросами) вызвал наибольшее количество затруд-
нений у всех респондентов. Примечательно, что мо-
лодежь при этом была увереннее в своих оценках.

Та б л и ц а   6

Распределение ответов респондентов на вопрос: «От чего зависит жизнь (судьба) 
 человека в мире?» – в зависимости от их возраста и приверженности традиционной религии, %

Ta b l e  6

Distribution of respondents’ answers to the question: «What determines the life (fate) 
 of a person in the world?», depending on their adherence to traditional religion and age, %

Ответ
Религиозное 

население
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Возраст

до 29 лет 30–54 года 55 лет  
и старше

От Бога и выбора человека 61,8 61,8 64,2 67,4 70,8 46,5 

Только от Бога 28,5 32,1 31,8 20,4 22,0 43,2 

От безличной высшей силы 
(мировая душа, мировая 
воля, космический разум, 
космические энергии, судьба)

0,6 0,4 0,1 0,2 0,6 0,8 

От духов или богов 0,5 0,1 1,0 0,6 0,5 0,3 

От закона воздаяния за 
совершенные действия 1,8 1,0 0,1 2,3 2,1 1,1 

Только от человека 3,3 2,3 1,1 5,6 1,9 3,0 

От стечения обстоятельств 2,4 1,5 1,2 2,5 1,3 3,6 

От человека и обстоятельств 0,5 0,2 0,1 0,7 0,3 0,6 

Затрудняюсь ответить 0,5 0,6 0,3 0,1 0,6 0,8 

Другое 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Та б л и ц а   7

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что происходит с человеком после его смерти?» – 
 в зависимости от их возраста и приверженности традиционной религии, %

Ta b l e  7

Distribution of respondents’ answers to the question: «What happens to a person after his death?»,   
depending on their adherence to traditional religion and age, %

Ответ
Религиозное 

население
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Возраст

до  
29 лет

30–54 
года

55 лет  
и старше

Телесное воскресение 24,1 27,4 17,7 23,6 26,8 21,4
Вечное пребывание души без тела 
в раю или в аду 50,9 53,5 67,8 54,7 45,2 53,8

Вечная жизнь (с Богом) 0,9 1,7 0,1 0,5 1,4 0,8
Бесконечное совершенствование 
души в высших мирах 4,7 3,0 4,1 3,5 5,8 4,6

Многократное перерождение 
в другом теле и (или) в других мирах 7,0 4,3 2,8 8,9 7,8 4,5

Продолжение существования души 
в материальном мире 2,0 1,9 1,7 1,2 2,4 2,4

Полное прекращение существования 
тела и души 4,0 1,3 1,0 2,6 2,9 6,6
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Ответ
Религиозное 

население
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Возраст

до  
29 лет

30–54 
года

55 лет  
и старше

Зависит от человека и (или) от того,  
как он прожил свою жизнь 0,6 0,5 0,1 0,9 0,8 0,0

Затрудняюсь ответить 5,6 6,4 4,6 3,7 6,7 5,9

Другое 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,0

Приведенные данные отражают общий уровень 
понимания основных положений религиозной си-
стемы.

Специфика вовлеченности в религию проявляет-
ся и в системе религиозной деятельности, одним из 
показателей которой является использование куль-
товых предметов в повседневной практике. Выявле-
но, что 93,9 % религиозного населения, 96,3 % по-
следователей православия и 94,2 % приверженцев 
католицизма имеют или используют в домашних ус-

ловиях культовые предметы разнообразного харак-
тера (табл. 8). Это превышает количество ответив-
ших на любой другой из вопросов, определяющих 
степень религиозной активности и, с одной стороны, 
говорит о формальности такого поведения, с другой 
стороны, характеризует специфику принадлежности 
к конфессии. Так, большинство представителей ка-
толицизма имеют в быту статуэтки, репродукции, 
а большинство приверженцев православия – лам-
пады, благовония.

Та б л и ц а   8

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие предметы для использования  
при домашних молитвах, медитации, других культовых действиях имеются у Вас дома?», %

Ta b l e  8

Distribution of respondents’ answers to the question:  
«What items to use for home prayers, meditation, and other cult activities?», %

Ответ
Религиозное 

население
в целом

Представители 
православной 

церкви

Представители 
католической 

церкви

Иконы 75,9 98,7 96,8

Статуэтки 18,6 6,7 54,8

Репродукции, фотографии, изображения  
(богов, святых, духовных учителей) 25,1 18,5 50,1

Четки 37,9 22,7 77,6

Свечи 66,2 78,8 84,8

Подсвечники 38,3 46,5 46,2

Лампады 27,7 45,2 19,9

Благовония, кадильницы 16,4 25,9 6,7

Обереги 4,4 3,7 3,2

Амулеты 1,7 0,9 1,3

Музыкальные инструменты 5,4 1,8 4,5

Тексты Писания 66,3 61,9 76,3

Богословские книги, книги  
по религиозным вопросам 62,6 70,0 62,9

Книги по эзотерике, оккультизму (астрологии, 
хиромантии, гаданию, магии и др.) 2,3 1,7 1,5

Книги по истории религии 29,0 29,0 23,2

Другое 2,4 1,2 1,6

Не имею ничего подобного 2,5 0,4 0,0

П р и м е ч а н и е. Вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа.

О к о н ч а н и е  т а б л .  7 
E n d i n g  t a b l e  7
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Результаты приведенных исследований демон-
стрируют, что конфессиональная принадлежность 
не исключает склонность ее приверженцев к маги-
ческим или мистическим представлениям, а специ-
фика восприятия религиозных истин опосредуется 
потребностью смысложизненного поиска. Главная 
точка пересечения магии и религии расположена 
в способе их реализации. Она отражается в ритуа-
ле, который, в свою очередь, характеризуется симво-
лизмом. Это значит, что любые магико-рели гиоз ные 
действия, верования, ценности и установки пред-
ставляют собой символическую систему, описыва-
ющую или выражающую социальные отношения 
групп или отдельного индивида. Британский со-
циальный антрополог Э. Р. Лич говорил о том, что 
«веру и ритуальные действия можно одинаково  
понимать, как форму символического высказывания 
о социальном порядке» [5, с. 14]. Более того, магиче-
ский смысл ритуального действия сохраняется в ре-
лигии и в настоящее время. Как отмечал М. Вебер, 
и магические, и религиозные действия (или мышле-
ние) не выходят из сферы повседневной целенаправ-
ленной деятельности. Основное отличие заключает-
ся лишь в том, что в рамках нынешнего понимания 
мира люди способны на объективное разделение ра-
циональных и иррациональных конструктов, ком-
плектующих реальность. Следовательно, тот, кто 
эти действия совершает (исполнитель), разделяет 
их только по большей или меньшей повседневно-
сти. Носитель магического мышления, стремящий-
ся к силе, или носитель религиозного мышления, 
ставящий себе цель добиться единения с Богом, – 
каждый из них ориентирован на получение досту-
па к трансцендентному источнику. А это предпола-
гает совершение действий, составляющих практику 
культовой жизни.

Несмотря на то что мистическое начало присут-
ствует во всех религиозных течениях, традиционно 
понятие «мистика», в отличие от слова «религия», 
носит более древний характер. Сущностное разли-
чие между ними заключается в специфике культо-
вой деятельности: религиозный культ, как правило, 
публичен, а мистический осуществляется тайно. 
Если рассматривать цель религиозной жизни как 
загробное воздаяние, то мистика ориентируется на 
достижение непосредственного общения с транс-
цендентным началом (здесь и сейчас) и в перспек-
тиве на полное слияние с ним. Если вера в вечную 
жизнь требует признания полноты нравственной 
ответственности за свои деяния, то мистический 
опыт предполагает аскетизм, но не нравствен-
ные ограничения, так как для него приемлемы 
любые средства, если они приводят к заветной  
цели.

Религиозные убеждения формируются в процес-
се эволюции на стадии применения базовых устано-
вок мышления в несвойственных им формах. В ре-

зультате распространения и укрепления (в рамках 
человеческого общества) определенных религиоз-
ных представлений стимулирование их развития 
в мышлении индивидов происходит путем периоди-
ческой реализации ритуальных действий. Благодаря 
этому задействуются функции памяти, отвечающие 
за формирование целостных представлений инди-
вида о мире и совмещающие в себе эпизодические 
и семантические моменты. В широком смысле ре-
лигиозное мышление предполагает мировоззрение, 
базирующееся на поисках некого первоисточника, 
т. е. общего начала или первичной сущности вещей. 
Религиозное мышление основывается на предпо-
ложении о том, что реальный мир, в котором мы 
пребываем, является производным от данного из-
начального источника в той или иной форме. Клю-
чевой целью этого мышления является поиск изна-
чального источника, определяющего все сущее, или 
приобщение к нему.

Если понимать мышление в широком смысле как 
восприятие, т. е. способность отражать и перераба-
тывать содержание реальности, главным отличи-
ем между религиозным мышлением и магическим 
является то, что даже в случаях, когда представите-
ли магического мышления обращаются к первоис-
точнику (при условии, что они действительно наш-
ли его), они не устремляются к нему, а, напротив, 
лишь используют знание о нем в своих интересах. 
Если для носителя религиозного мышления основ-
ным ориентиром является нахождение и приобще-
ние к трансцендентному началу, то основная цель 
магического мышления заключается в практиче-
ском управлении действительностью (воздействие 
на реальность в целях получения желаемых след-
ствий), оно не обязательно предполагает наличие 
фундаментальных представлений.

Практикоориентированность магического мыш-
ления выводит его в повседневность и делает до-
ступным. Примером такой доступности является 
возникновение «рынков магических услуг» [6, c. 136], 
которое провоцирует конструирование в обществен-
ном сознании специфических форм восприятия 
внешней действительности. В этих формах рели-
гия, магия и мистика являются частью единого це-
лого, выстроенного в одну сплошную линию. Такая 
эклектичность свойственна и белорусскому религи-
озному населению, что показали эмпирические дан-
ные. Обусловлено это в первую очередь специфи-
кой оформления религиозной сферы, когда в связи 
с приобретением страной суверенитета происходят 
слом идеологических систем и резкий скачок коли-
чества приверженцев различных религиозных тра-
диций и движений. Наблюдаемые трансформации 
религиозного поля позволяют говорить о том, что 
современный индивид, успешно социализирован-
ный и рационально мыслящий, не теряет потреб-
ности в магических представлениях.
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Важной особенностью любой религии является ее 
отношение к магии и своим представителям, а также 
саморепрезентация как идеального типа. Различные 
религиозные комплексы допускают разную степень 
присутствия магических элементов и (или) рациона-
лизации. Это можно описать веберовским термином 
«расколдовывание мира» [7, c. 732–733], связанным 
с усилением религиозной рационализации, которую 
он расценивал как общую тенденцию религиозной 
эволюции, что стало одной из причин, повлекших за 
собой упадок традиционных рели гиозных институ-
тов [7]. Рациональное видение окружающего мира 
конструируется в рамках категорий целей и средств, 
необходимых для его воплощения. Протестантская 
идея возможности выстраивания отношений меж-
ду человеком и трансцендентным началом без по-
средников гласит, что для индивида, проживающе-
го в современном обществе, членство в каком-либо 
институте или какой-либо общине не является столь 
значимым условием, как для человека традицион-
ного. Такая вера позволяет действовать в обход те-
кущих социальных институтов и выстраи вать соб-
ственную концепцию мира, т. е. не подстраиваться, 
а подстраивать.

Еще одним средством «расколдовывания мира» 
[7, c. 732–733] служит система научного знания. 
Но даже вопреки неоспоримым достижениям на-
уки в области познания мира современное обще-
ство не прекращает свое вхождение в виртуальную 
(магическую) реальность, отличную от рациональ-
ной. Причина, по которой мир расколдовывается, 
заключается в том, что вне зависимости от резуль-
татов продвижения научных знаний в общество, ир-

рациональные убеждения продолжают свое суще-
ствование, подвергаясь видоизменениям, исходя из 
потребностей их субъектов. Этим и обеспечивается 
жизнеспособность магического мышления.

Особой чертой современного общества является 
развитие технологий, которые меняют социальный 
ландшафт. В нем складываются и распадаются со-
циальные сети, обеспечивающие организацию об-
щественной жизни. Одна из главных особенностей 
социальных сетей заключается в их непростран-
ственном характере, т. е. они, не находясь в под-
чинении физического пространства, способны 
упорядочить социальное пространство. Это влия-
ет и на религиозные представления, которые вы-
нужденно адаптируются к новым условиям реаль- 
 ности.

Повседневная деятельность индивида все боль-
ше сводится к потреблению, которое до недавнего 
времени считалось преимущественно экономиче-
ской категорией. Сейчас потребительство созда-
ет свое символическое пространство, эффективно 
влияющее не только на окружающую действитель-
ность, но и на значимые сферы жизнедеятельности 
общества: экономическую, социальную, психологи-
ческую и даже традиционно консервативную (рели-
гия) сферы. Примером могут служить распространя-
ющиеся в последнее время онлайн-ресурсы, дающие 
возможность получать информацию религиозного 
содержания и совершать религиозные практики – 
поставить свечу или посетить виртуальный храм. 
Цифровизация и потребление легализуют коммер-
циализацию тех сфер, в которых раньше господство-
вала этика служения.

Заключение

Религия, мистика и магия представляют собой од-
новременно и стороны любого религиозного комплек-
са, и разнородные включения в определенную рели-
гиозную традицию (конфессию) инорелигиозных 
(ино- или внеконфессиональных) элементов. В совре-
менной ситуации это объясняется глобальной откры-
тостью информационного и культурного пространства, 

необходимостью выбора для современного человека 
религиозной позиции из множества сосуществующих 
в едином смысловом поле культуры. Устойчивость ре-
лигиозной традиции в связи с этим определяется ее 
способностью интегрировать и перерабатывать при-
вносимые разными последователями на основе кон-
фессионального канона смысловые элементы.
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