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Уже на начальном этапе человеческой истории мы можем наблюдать разнообразные
формы синтеза религиозных верований. Религиозный синкретизм представляет собой ре-
лигиозное явление, которому присуща изначальная, внутренняя неразделённость каче-
ственно различных элементов или синтез этих элементов в противоречивую систему [3].

Несмотря на то, что в какой-то мере все религиозные течения и традиции являют-
ся результатом взаимовлияния различных верований, вопрос о религиозном синкретизме
как в отечественном, так и в зарубежном религиоведении носит дискуссионный характер,
особенно в отношении границ применения данного понятия [1].

В историческом отношении выделяют три основных типа религиозного синкретизма:
1. «Первичный», или генетический синкретизм, характерный для первобытного сооб-

щества и обозначающий изначальную «слитность» мировоззрения, которая никоим обра-
зом не зависела от человека и не осмыслялась в его сознании. Это синкретизм «допоня-
тийного мышления» широко представлен в проторелигиях и мифоритуальных культурах:
тотемизме, фетишизме, анимизме, магии, пантеизме, динамизме и т. д.

В рамках западной традиции постепенно складывались научные школы и направле-
ния, представители которых предлагали различные подходы к изучению генетического
синкретизма. Среди наиболее выдающихся исследователей можно назвать: Э. Тайлора,
Дж. Фрэзера, Л. Леви-Брюля, Р. Маретта, Э. Лэнга, К. Леви-Стросса, Б. Малиновского,
Г. Спенсера, У. Джемса, Э. Дюркгейма, Н. Зёдреблома, Э. Кассирера и других.

В рамках отечественной науки генетический синкретизм изучался, прежде всего, этно-
графами и антропологами. Исследования этой области начинаются с 19 века. Наибольшее
внимание в отечественной науке уделяется синкретизму именно в русском сознании или
же в сознании народов, проживающих на территории Российского государства. Большой
вклад в этом отношении был сделан Л.Я. Штернбергом, С.А. Токаревым, П.С. Ефименко,
А.С. Фаминцевым, М. Соколовым, В.Н. Харузиной, И.Л. Станкевичем, Л.Н. Виноградо-
вой, Н.А. Криничной и др. [6].

В начале XX века попытки объяснить особенности религиозного сознания русского
населения наблюдаются, например, в работах А. Ветухова, Е.В. Аничкова, Д.К. Зеленина,
П.В. Штейна, С.В. Максимова, Н.Н. Виноградова. К более поздним относятся работы Б.А.
Рыбакова, Л.А. Чёрной, И.А. Мудрой, А.А. Кононенко и др.

2. «Вторичный» синкретизм, представляющий собой синтез нескольких (двух или трёх)
разных по уровню развития религиозных традиций и являющийся как следствием этно-
культурных взаимодействий и завоеваний, так и сознательным заимствованием (напри-
мер, по политическим причинам).

В западной традиции изучения этого типа синкретизма, которая набирает обороты
примерно с 19 века, явно прослеживаются три тенденции: 1. работы, посвящённые древним
религиям (особенно - религии античной Греции или культуры эллинизма); 2. изуче-
ние христианства: освещение как исторических аспектов межкультурного взаимодействия
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христианства и более ранних религий, так и особенностей процесса синкретизации на со-
временном этапе [4]; 3. исследования восточных религий, в частности, верований Китая;
4. работы, раскрывающие аспекты НРД; 5. теоретические исследования синкретизма как
культурного феномена.

В отечественное науке большое количество работ посвящено изучению феномена двое-
верия, сектантства и различных течений в православии. Эту тема освящают, например,
Н.М. Гальковский, Ф.А. Рязановский, Б.А. Успенский, В.О. Ключевский, Н. Хамайко, Т.А.
Бернштам, В.М. Живов, Г.Е. Колыванов, А.А. Панченко, Ю.В. Педро и многие другие.

Изучению русских религиозных движений посвящены работы Н.Г. Айвазова, Т.И. Буд-
кевича, К. Кутепова, Н.В. Реутского, Д. Коновалова, В. Бонч-Бруевич считается осново-
положником изучения духовного христианства в марксистско-ленинском духе. В таком
же духе писали Н.Н. Волков, В. Дружинин, И. Морозов, А.И. Клибанов, Э.Г. Филимонов,
Е.Г. Балагушкин и другие. На современном этапе существуют спорные работы аполо-
гетической, православной направленности, например, А.Л. Дворкина, А. Кураева, В.П.
Кротоуса. Кроме того, существует достаточное количество работ, посвященных осмысле-
нию синкретизма в среде нерусских народов, проживающих на территории Российского
государства, а также синкретизма в культурах за пределами России, особенно на востоке.

3. Третий тип религиозного синкретизма представляет собой продукт эпохи постмодер-
низма и глобализации, характеризующийся «произвольным хаотичным смешением фраг-
ментов множества религиозных форм, субъектом которого выступает индивид» [2]. Важ-
нейшей чертой этого типа является неограниченное число составляющих из разных об-
ластей знания и культуры (религия, философия, наука, искусство и т.д.), а также ра-
циональные основания [5]. Некоторыми авторами такой тип синкретизма называется си-
нергетическим или постмодернистским. Примером здесь может служить неоязычество,
появление религиозных индивидуалов, неомифологии и др.

В западной науке можно выделить несколько направлений исследований по признаку
предмета изучения: 1. работы, посвящённые религии и религиозности в эпоху глобализа-
ции в целом; 2. работы, акцентирующие внимание на конкретных религиозных институтах
или движениях; 3. работы, изучающие индивидуальную религиозность и феномен неоми-
фологии.

В отечественной науке проблема религиозного синкретизма в его современном аспек-
те изучается в достаточной степени широко и мультиаспектно. Здесь также можно вы-
делить несколько направлений: 1) теоретические выкладки, конкретизация понятийного
аппарата и т.п.; 2) взаимосвязь синкретизма с глобализацией, массовым и современным
религиозным сознанием; 3) проявление религиозного синкретизма в массовой культуре в
его неомифологическом аспекте.
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