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На протяжении всего периода существования социума религия 
оказывала огромное влияние на процессы конструирования и эво-
люции социальной реальности. Посредством выполнения целого 
комплекса функций она во многом определяла специфику соци-
ального и духовного бытия на том или ином этапе исторического 
развития. Одновременно, под воздействием социальных условий 
религия сама подвергалась эволюции и трансформациям. Данные 
процессы характеризовались гибелью одних и формированием на 
их основе других, более крепких, устойчивых религий, синтезом 
отдельных религий и целых религиозных систем разной функци-
ональной, стадиально-временной, этно-национальной, культурно-
исторической специфики, что приводило к образованию религий 
и религиозных систем ярко выраженного синкретического харак-
тера. В результате современное общество оказалось охваченным 
сетью многообразных религиозных учений, концепций, систем и 
комплексов с синкретически содержательной спецификой, которая 
способствует их особому воздействию на общество и человека.

Комплекс социальных причин, породивший ощущение бес-
перспективности жизни, невозможности установления гармонич-
ных отношений в обществе, осуществления гуманных идеалов, 
создал благоприятные условия для распространения новых ре-
лигий, обещающих каждому личное спасение, безграничные воз-
можности нравственного самосовершенствования и самовыраже-
ния [1, с. 91].  Благодаря работам таких известных исследователей, 
как Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, Э. Дюргейм, М. Вебер,                             
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У. Джеймс, Д.М. Угринович, И.Н. Яблоков, Е.А. Торчинов, совре-
менная наука к социальным функциям религии относит мировоз-
зренческую, компенсаторную, регулятивную, коммуникативную, 
интегрирующую, дезинтегрирующую, легитимирующую, разле-
гитимирующую и некоторые другие.

Одной из социальных функций религии является функ-
ция компенсации, то есть восполнения, преодоления бессилия и 
ограниченности человека на психологическом и практическом 
уровнях его существования. Характеризуя роль данной функции,                 
И.Н. Яблоков пишет: «Религиозная система дает действительную 
компенсацию дефицитов в бытии человека и общества (перерас-
пределение доходов, благотворительность, милосердие, призрение 
и проч.). Вполне реальна компенсация и в сфере сознания, психо-
логии: снятие стресса, утешение, катарсис, медитация, духовное 
наслаждение и проч.» [2, с. 209]. Таким образом, значение данной 
функции для человека и общества, бесспорно. Однако в услови-
ях функционирования синкретических религиозных систем ком-
пенсаторная функция религии может претерпевать определенные 
трансформации. Её компенсирующие, восполняющие силы ос-
лабевают. Иногда возможно образование векторов разрушающей 
направленности, действие которых затрагивает фундамент любой 
религиозной системы – индивидуальное и общественное религи-
озное сознание. В таком случае синкретические религиозные си-
стемы полностью утрачивают функцию компенсации.

В течение почти полувека несколько течений социальной, лич-
ностной и клинической психологии постоянно уделяли внимание 
документированию стремления человека сохранить веру в личный 
контроль и индивидуальную свободу действий. Общей темой во 
многих исследованиях является то, что вера в способность обла-
дать влиянием приносит пользу физическому и психологическому 
благополучию. В продолжительной психотерапии практически не 
могут не возникнуть вопросы, связанные с религией. По сути по-
нятия экзистенциональной фрустрации и вакуума иллюстрируют 
не что иное, как введенное выше понятие религиозной апатии [3, с. 
121].   Таким образом, при оказании психологической помощи че-
ловеку специалист должен быть в определенной степени религио-
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ведом, человеком, обладающим знаниями об убеждениях пациента 
(каким бы ни было отношение их обоих к религии), противоречи-
ях, которые возникают у личности в связи с вопросами религии. 
При этом психолог (психотерапевт) должен оставаться нейтраль-
ным, толерантным, абстрагироваться от своих личных религиоз-
ных убеждений, возможно, даже подсказать ответ религии на по-
ставленный пациентом вопрос (даже если этот ответ противоречит 
убеждениям специалиста, но может удовлетворить пациента, по-
мочь разрешить возникшую проблему) и, что очень важно, оцени-
вать, когда религиозность переживаний пациента и его вопросы 
аутентичны, а когда являются выражением сопротивления и раци-
онализации. 

Проявление активности либо, напротив, «бездействие» ком-
пенсаторной функции синкретических религиозных систем за-
висит от того, что процессы синкретизации затрагивают самые 
глубины религиозного сознания, и, прежде всего, субъективный 
религиозный опыт, который, формируясь в течение жизни чело-
века, является достаточно прочным основанием религиозного со-
знания.

Компенсаторная функция искусства имеет три основных аспекта: 
1) отвлекающий (гедонистически-игровой и развлекательный);
2) утешающий;
3) собственно компенсаторный (способствующий духовной 

гармонии человека) [4, с. 67].  
Жизнь современного человека полна конфликтных ситуаций, 

напряжения, перегрузок, неосуществившихся надежд, огорчений. 
Религия утешает, уводит в мир грез и своей гармонией влияет на 
внутреннюю гармонию личности, способствуя сохранению и вос-
становлению психического равновесия. Создавая в «безумном, 
безумном, безумном, безумном мире» внутреннюю гармонию 
человеку, религия помогает ему удержаться на краю жизненной 
пропасти и дает возможность жить дальше. Своей верой оно ком-
пенсирует жизненные потери людей, скрашивает серые будни или 
несчастливое бытие. Функции религии исторически подвижны: 
если в античности трагическое «очищает» человека (преобразую-
щая функция), то в Средние века оно уже не очищает, а утешает че-
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ловека (компенсаторная функция: люди более достойные тебя пре-
терпевают беды более горькие, чем те, что выпали на твою долю).

Религия как сложное структурное образование охватывает це-
лый ряд элементов и связей – религиозное сознание, религиозный 
культ, религиозные организации, оказывающих совокупное воз-
действие на социум. Это приводит к видимым результатам, пре-
доставляя человеку целостное мировоззрение, повышающее или 
понижающее теоретический и практический потенциал культуры, 
объединяющее или разделяющее людей, способствующее как на-
лаживанию новых связей, так и ограничению контактов, как освя-
щающее, так и отрицающее какие-либо установления. При этом 
само выполнение функций религией во многом зависит от обрат-
ного воздействия общества на неё. 

На первое место компенсаторную функцию выводили также 
Эпикур, Л. Фейербах и З. Фрейд. Образно говоря, «религия – это 
вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому 
как она дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа» [5, 
с. 89]. Но говоря об этой функции словами Карла Маркса, неко-
торые люди забывают о том, что опиум в его время считался по-
следним лекарственным средством, которое способно облегчить 
страдания больного. Иллюзорно-компенсаторная функция являет-
ся всеобщей универсальной и специфической функцией религии, 
характерной из всех форм общественного сознания только для 
нее. Ее назначение – компенсировать слабость человека. Она по-
разному выступает в различных структурных элементах религии. 
На уровне религиозного сознания она проявляется «как иллюзор-
ное разрешение объективных практических противоречий, как ос-
вобождение в сознании... и не устраняет реальных противоречий и 
трудностей жизни» [6, с. 10]. 

Значение субъективного религиозного опыта для функциониро-
вания различных  религиозных систем определяется его включен-
ностью в область «феноменального сознания», о котором пишет со-
временный исследователь проблем сознания Д. Чалмерс [4]. В своей 
концепции структуры сознания Чалмерс противопоставляет «пси-
хологическое» сознание «феноменальному». К «психологическо-
му» сознанию он относит самосознание, внимание, самоконтроль, 
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знание и другие функциональные аспекты, посредством которых 
происходит объяснение тех или иных явлений. К «феноменально-
му» сознанию, по мнению Чалмерса, принадлежит субъективный 
опыт. Как отмечает представитель современной аналитической фи-
лософской мысли Д.В. Иванов, «... фактически феноменальное со-
знание предстает как фоновое сознание, оно насыщает нашу жизнь 
различного рода оттенками, ароматами, делая наш опыт каким-то, 
формируя его качественные аспекты» [7, с. 105].

Часто к функциям религии относят также контрольную (рели-
гия может выполнять в сознании человека роль внутренней цен-
зуры), коммуникативную (способствует общению людей опреде-
ленных взглядов, не смотря на их государственную, этническую, 
национальную принадлежность), функцию жизненного смысла, 
выработки жизненных идеалов, подъем человека над потоком 
повседневной жизни, воспитательную и др. Некоторые исследо-
ватели выделяют также терапевтическую функцию, считая, что 
религия успокаивает человека, вносит порядок и слаженность в 
ее душевные состояния; но это действие религии покрывается, на 
наш взгляд, компенсационной ее функцией. Учитывая то, что мо-
жет дать религия отдельному человеку, можно вести речь о пер-
соналистическо-утешительных функциях (религия способствует 
осмыслению человека в качестве причастной к духовным Абсо-
лютам естественна), ценностную функцию (формирование у че-
ловека понимание того, что ценность духовного является первой и 
самой важной) [8, с. 57].

Религия выполняет целый ряд жизненно важных функций, как 
в общественной, так и в индивидуальном жизни человека. Учет 
численности и сложности указанных функций позволяет нам вос-
принимать религию не одномерно, не предвзято, с постижением 
той роли, которую она выполняет и которую не могут компенсиро-
вать другие сферы духовной жизни общества.

Среди всех сфер общественной жизни религии принадлежит 
особое место, поскольку она базируется на особом типе жизненно-
го опыта, и вводит человека в такого рода опыт. Религия предпола-
гает существование у человека ощущение ее приобщение первых 
начал бытия, а на почве такого ощущения образуются различные 
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более или менее многочисленные объединения людей, исповедую-
щих определенную форму религиозного верования. Религия – это 
явление общественно-историческое, то есть она функционирует в 
человеческих сообществах и возникает и изменяется в процессе 
развертывания человеческой истории. Рожденная религиозным 
опытом, развитая религия становится своеобразным «обществом в 
обществе», поскольку возникает явлением многогранным и слож-
ным. Сложность религии ярко проявляется в ее строении, где важ-
ное место принадлежит образованием человеческого сознания, 
религиозным действиям и религиозным организациям [9, с. 14].

Многогранность религии предопределяет то, что она является 
предметом изучения разных наук и сфер познания: ее изучают фило-
софия, социология, психология, некоторые конкретные науки. Особое 
место среди этих сфер познания принадлежит религиоведению, что 
собирает данные многочисленных наук и исследований для того, что-
бы подать религию как целое, однако многоэлементное явление.

Таким образом, мы полагаем, что косвенный потенциал рели-
гии, который может использоваться при оказании психологической 
помощи населению, значительно выше, чем это принято считать.

В итоге можно сформулировать следующие выводы:
1. Компенсаторная функция религии включается в психологи-

ческую и является если не приоритетной, то одной из важнейших 
функций религии в современном мире.

2. Одной из важнейших задач религии в прямой и косвенной 
реализации компенсаторной функции является преодоление рели-
гиозной апатии.

3. Проблема религиозной апатии является актуальной и требу-
ет фундаментального исследования.
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