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Для начала написания статьи необходимо задастся вопросом, что такое «религия»? В
широком смысле от латинского слова «religio» она означает «святыня», «благочестие»,
или «religare» - «связывать», «соединять». По-другому, религия - это совокупность взгля-
дов, объединенная верой в сверхъестественное, имеющая определенные признаки - свод
моральных норм, типов поведения, обрядов, таинств и объединение людей в организации.
[1]

Множество трактовок вызывает ряд затруднений в познании сущности данного по-
нятия. Анализ литературных источников свидетельствует о «двойственности» познания
религии. С одной стороны, религия может познаваться лишь одним человеком в качестве
объективной его связи с Богом - высшем существом, с другой стороны, данное понятие
имеет общее значение, например, для религиозных объединений (церкви, конфессии и
пр.).

Многообразие определений религии можно отнести к нескольким типам. В частно-
сти, первый подход к формулировке определения состоит в попытке создать «универсаль-
ное высказывание», «подлинную дефиницию» некоей «сущности» религии. Второй подход
утверждает, что возможно указать лишь на ряд научно фиксируемых «измерений», соци-
альных явлений, которые в том или ином обществе считаются «религией». Ни один из
подходов не свободен от критики.

Понятие «религия» гораздо более сложное и многогранное явление, чем большинство
воззрений на эту тематику. Этот термин не употребляется в канонических документах
западных религий - в еврейской Библии, Новом Завете, Коране.

На данный момент существует множество теорий возникновения религий. Самыми
распространенными и известными на данный момент выступают:

1. Религиозная теория, согласно которой Бог создал человека и до грехопадения об-
щался с ним напрямую. После грехопадения общение с Богом было нарушено, но Бог
открывал себя в откровениях, через ангелов, пророков и в богоявлениях. Человек, в свою
очередь, имеет возможность обращаться к невидимому Богу (в молитвах) как непосред-
ственно, так и через посредников. Политеизм рассматривается как результат постепенного
отхода от изначального монотеизма.

2. Промежуточная теория, которая, с одной стороны, опирается на современные науч-
ные знания и общественные настроения, но, с другой стороны, основывается на главном
постулате аврамических религий о сотворении мира и человека Богом. В дальнейшем
(наиболее часто — в результате грехопадения) человек абсолютно забыл об общении с
ним и даже о его существовании. Поэтому человек вынужден заново искать путь к Богу
и, следовательно, каждая религия - это путь поиска возвращения к Богу. Этому взгляду
соответствовала концепция прамонотеизма, согласно которой религия в человеческом об-
ществе существовала всегда и к тому же изначально имела форму монотеизма, который у
многих народов был впоследствии утрачен, выродившись в тотемизм, язычество и прочие
немонотеистические формы религии.
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3. Эволюционная теория, когда вера в сверхъестественное возникает при определён-
ном уровне развития человеческого сознания в силу невозможности рационально объяс-
нить наблюдаемые природные явления. Первобытный человек определял все явления как
некие «разумные действия», объясняя проявления природных сил волей духа, разумного
начала, гораздо более могущественного, чем человек. При этом высшей силе приписыва-
лись человеческие эмоции и поступки, а модель взаимоотношений между этими силами
копировалась с соответствующей организации человеческого общества.

Согласно этому подходу, религия прогрессировала от простейших форм к более слож-
ным: сначала был преанимизм, затем анимизм, тотемизм, политеизм и, наконец, моно-
теизм. Кроме того, развитие религиозного сознания укрепляло нравственные устои в со-
циуме, повышая тем самым его стабильность, что, в свою очередь, давало конкурентное
преимущество и закреплялось естественным отбором среди ленов общества. По мнению
Hervey C. Peoples, повсеместное распространение в человеческих сообществах религиозных
воззрений разной структуры и сложности указывает на эволюционную природу послед-
них. Однако ни специфические особенности ранних воззрений, ни последовательность их
развития науке неизвестны [3].

Идею последовательного усложнения религиозных верований впервые предложил Э.
Тайлор, который выдвинул гипотезу о том, что первоначальной формой религии был ани-
мизм. В дальнейшем идеи Э.Тайлора получили развитие в работах Дж. Фрейзера (магия
как первоначальная форма религии), Р. Маретта, Л. Я. Штернберга (эпоха аниматизма,
«оживотворения всей природы»), Л. Леви-Брюля (первобытный «дологический мисти-
цизм»). В настоящее время теория об эволюционной последовательности магии, религии
и науки отвергнута.

С другой стороны, современные исследования указывают именно на эволюционный
характер развития религий и верований: от анимизма к монотеизму. При этом возник-
новение стратифицированных пантеонов и затем концепции единого Бога-вседержителя
соответствовало социальной эволюции того или иного социума: от равенства охотников-
собирателей (75—100 тыс. лет до н. э.) до социальной стратификации земледельческих
цивилизаций (7—10 тыс. лет до н. э.)[4].

Основатели марксизма также разработали концепцию, согласно которой корнем рели-
гии является реальное практическое бессилие человека, сначала перед природными, затем
перед социальными явлениями, проявляющееся в его повседневной жизни, выражающее-
ся в том, что он не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности. Широко
известно выражение «Религия есть опиум народа» в той или иной степени характеризует
классовый подход к данному вопросу.

Согласно имеющимся на данный момент сведениям о периоде палеолита, по меньшей
мере, к концу этой эпохи, древние люди развили то, что мы могли бы назвать религией
или духовными отношениями. На это указывают имевшиеся у них к тому времени обычаи
ритуального захоронения и наскальные рисунки в пещерах. Люди, вероятно, верили, что
естественный мир населяли боги или божества. Более того, различные природные объ-
екты и места (урочища), такие, как овраги, балки или рощи, считались одушевленными
предметами. Религиозные верования и практики (как мы могли бы их себе вообразить)
сформировали первичную социальную структуру, как бы «связывая» родовые общины в
единое целое, повышая тем самым их способность противостоять воздействию негативных
факторов окружающей среды.

Некоторые из исследователей полностью отвергают мысль о существовании дорелиги-
озного периода, а в качестве обоснования своего взгляда утверждают, что «современной
этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной тради-
ции».
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Однако, другие исследователи считают, что все утверждения о том, что религия из-
начально присуща человеку, не выдерживают критики. По их мнению, дорелигиозный
период длился очень долго, вплоть до формирования неандертальца. Некоторые из них
также полагают, что признаки, свидетельствующие о наличии религиозных представле-
ний и обрядов, становятся действительно многочисленными и убедительными лишь для
периода верхнего палеолита (около 40-18 тысяч лет назад). С определением времени воз-
никновения религиозных обычаев тесно связана проблема установления различия и раз-
граничения первобытных «формирующихся людей» (архантропов и палеоантропов) и пер-
вобытных людей современного физического типа (неоантропов, Homo sapiens), к которым
принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами[5].

Французский антрополог Паскаль Буайе отмечает, что религия и / или верования в
сверхъестественные силы наблюдаются у всех народов и племён Земли, но отсутствуют у
животных. На основании своих многолетних исследований Буайе заключает, что причины
возникновения религий, суеверий и других верований в сверхъестественное заключаются
в физиологии мышления человека как биологического вида.

На сегодня закономерности возникновения, развития и функционирования религии
рассматривает религиоведение, начавшее формироваться в самостоятельную область зна-
ний с XIX века на стыке многих наук, в том числе истории, археологии, социальной фи-
лософии, социологии.

Определенным становится тот факт, что религия возникает на определенном этапе
развития человеческой цивилизации. Религия становится одой из форм восприятия окру-
жающего мира, мерой бытия - соизмерения сил природных (физических) явлений, в т.ч.
«сверхъестественных» и сил человеческих, включая духовно-нравственных. Следует со-
гласиться с мнением, что религиозное воззрение - это не только вера, но и поиск «места»
человека в сложном переплетении элементов мировосприятия. Представляется, что рели-
гия - это форма восприятие внешнего мира через призму внутреннего мира - собственного
Я.

Следовательно, под влиянием ценностных установок, принятых обществом норм и пра-
вил формируется мировоззрение человека, которое, по сути, имеет социальную природу.
Представляется, что на определенном этапе социальной эволюции у индивидуума форми-
руется система верований, которая лежит в основе любой религии.
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