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ТЕОРИИ ГЕНЕЗИСА «СУЕВЕРИЙ»

Кирко А.С. 
(Минск, Минская духовная академия)

Существуют теории, которые пытаются объяснить причины возник-
новения суеверий. Назовем известные нам концепции в хронологическом 
порядке. 

В 1893 г. датский психолог и физиолог Альфред Леманн пишет о том, 
что человечество всегда верило в осуществимость магических операций, с 
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помощью которых добивались двух целей: во-первых, пыталась получить 
власть над внешним миром, которая не может быть достигнута обычными 
средствами; во-вторых, стремилось познать факты, лежащих вне пределов 
обыкновенного опыта и необъяснимых общепринятыми способами [7, с. 
246]. Временами эта вера проникала во все слои общества, временами из-
гонялась в среду малообразованных и необразованных классов, а затем 
опять с еще большей силой охватывала все человечество. Любому челове-
ку нужна внутренняя опора, которая будет способствовать его выживанию. 
В качестве такой опоры могут выступать: знание (опора разума) и вера 
(опора сердца). Когда у человека нет ни твердых знаний, ни крепкой веры 
он начинает верить в суеверия и распространять их. 

В 1925 г. Гилберт Мэррей выдвигает свою теорию генезиса суеверий, 
в которой говорит о том, что лучшая почва для суеверий появляется тогда, 
когда судьбы людей кажутся практически никак не связанными с их до-
стоинствами и усилиями. В хорошо управляемом и стабильном обществе, 
грубо говоря, есть гарантии, что прилежный и добродетельный человек 
достигнет успеха в жизни, а ленивый и порочный нет. В таком обществе 
люди придают особое значение цепочкам причинности, которые можно 
конструктивно помыслить или увидеть. Но в обществе, которое страдает 
аномией, обычные добродетели честности, доброты, очевидно, приносят 
мало пользы. Как правило, в таком обществе люди и находят опору в ми-
стицизме, начинают все приписывать удаче, случаю, судьбе [19, p. 164–
165]. Данной теории придерживается и американский социолог Роберт 
Мертон [9, с. 265–266]. 

В 1931 г. в своей работе Люсьен Леви-Брюль анализирует суеверия, как 
разновидность коллективных представлений, появляющихся посредством 
передачи из поколения в поколение в результате действия механизмов вну-
шения, соприкосновения, заражения и подражания. Суеверия навязывают-
ся индивиду с самого детства, воспринимаются им почти автоматически, 
по существу не поддаются критике, передаются практически в неизменном 
виде, т.е. имеют императивный характер. Так же он замечает, что в суеве-
риях с когнитивными элементами смешаны эмоциональные переживания, 
вызванные феноменами окружающего мира [6, с. 575–586]. 

Основываясь на огромном этнографическом материале, Леви-Брюль, 
утверждал не без основания, что «преобладающее место в представлениях 
о невидимых силах занимает обычно тревожное ожидание, совокупность 
эмоциональных элементов, которые сами первобытные люди чаще всего 
характеризуют словом «страх»» [6, с. 391]. 
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В 1943 г. американский психолог Абрахам Маслоу выдвигает одну 
из самых известных и популярных теорий мотивации – теорию иерархии 
потребностей. Данная теория известна также как теория иерархии (англ. 
hierarchy theory) или теория потребностей (need theory) [15, с. 111]. Перво-
начально эта теория была изложена в труде «Теория человеческой моти-
вации» (1943) [17, p. 370–396], а более подробно в работе «Мотивация и 
личность» (1954) [18, p. 395].

В данной теории иерархии на втором месте после удовлетворения 
физиологических нужд, следует потребность в чувстве безопасности, в 
основе которой находится инстинкт самосохранения. При анализе при-
меров суеверного поведения людей, мы приходим к выводу, что именно 
необходимость безопасности, которая выражается в чувстве спокойствия, 
вынуждает людей думать и действовать неразумно, алогично, внушая сна-
чала себе, а потом другим: «поступай вот так – и все у тебя будет хорошо», 
«не поступай так – и у тебя не будет неприятностей». Поэтому желание 
быть в безопасности, часто приводит к появлению, сохранению и распро-
странению многих суеверий.

В 1950 г. немецкий философ и социолог Теодор Адорно выдвинул свою 
концепцию генезиса суеверий. Ученый говорит, что в основе суеверий ле-
жат дефекты личностного развития, которые выражаются в невротическом 
беспокойстве, высоком уровне тревожности, детской неуверенности [1, с. 
259–260]. 

Согласно теории Владимира Мезенцева выдвинутой в 1968 г., суеве-
рия базируются на вере в необыкновенное, сверхъестественное, чудесное, 
возникающей из-за нехватки знаний. За суеверие принимается все, что не 
укладывается в обычные представления, не входит в житейский опыт и не 
заключается в устоявшихся понятиях [8, с. 7]. Однако, как заметил фран-
цузский философ и драматург Дени Дидро, «чудеса – там, где в них верят, 
и чем больше верят, тем чаще они встречаются». 

В 1971 г. советский этнограф и религиовед Аркадий Анисимов, вы-
двигает концепцию, в которой говорит, что когда человек ощущает свое 
бессилие перед непознаваемым и таинственным, тогда он начинает игно-
рировать противоречия личного опыта и пытается связывать различные 
явления между собой, которые в действительности не могут быть связан-
ными никаким образом. В то же самое время, когда человек здоров, сыт, 
доволен, весел, он мыслит рационально в любых ситуациях, потому что у 
него нет причин для обращений к покровительству и защите сверхъесте-
ственных сил [2, с. 105–110]. 
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В 1987 г. советский психолог Владимир Лебедев, отмечает психологи-
ческие факторы суеверий и называет основные из них: горе, страх смерти, 
чувство бессилия, одиночество, которые усиливаются в экстремальных 
условиях экономической нестабильности, безработицы, инфляции, сниже-
нии уровня культуры. В состоянии нарушения психической деятельности, 
аффекта, тревоги возрастает внушаемость, которая лежит в основании ми-
стицизма [5, с. 9–10].

В 2001 г. социальный психолог Дмитрий Ольшанский пишет о том, 
что источником веры в суеверия, предчувствия, гадания, приметы в пси-
хологии масс, до сих пор сохраняются и служат представления о возмож-
ной сверхъестественной связи между совпадающими или близкими по 
времени явлениями. Несомненно, помогает здесь и характерная для нашей 
памяти избирательность: одно сбывшееся предсказание или какое-нибудь 
суеверие запоминается лучше, чем десять несбывшихся [10, с. 251]. Таким 
образом, ученый несколько углубляет и расширяет выводы о происхожде-
нии суеверий, сделанные философом-материалистом Николаем Гаврило-
вичем Чернышевским еще в 1859 г. [16, с. 734]. Фрэнсис Бэкон писал об 
этом: «Таково основание почти всех суеверий – в астрологии, в сновидени-
ях, в предзнаменованиях, в божественных определениях и тому подобное. 
Люди, услаждающие себя подобного рода суетой, отмечают то событие, 
которое исполнилось, и без внимания проходят мимо того, которое обма-
нуло, хотя последнее бывает гораздо чаще» [3, с. 24].

Дмитрий Ольшанский также говорит о том, что суеверия являются сво-
еобразным механизмом психологической самопомощи и самозащиты для 
людей, которые постоянно испытывают беспокойство, с трудом переносят 
состояние неопределенности, имеют нужду в психологическом контроле [4].

В 2003 г. психолог Юлия Саенко предлагает свою концепцию генезиса 
суеверий. Она говорит о том, что в основе суеверий находятся разнообраз-
ные страхи, часто необъяснимые, иррациональные [12, с. 234].

В 2004 г. священник Александр Пикалев в своей статье «Церковные су-
еверия» подчеркивает прагматическое начало феномена суеверий: извлечь 
пользу, использовать какие-либо блага в своих целях, подчинить себе дей-
ствующий в мире порядок [11, с. 3].

В 2011 г. в статье «Опыт исследования страха как основы суеверия» рос-
сийский психолог Мария Строгальщикова утверждает, что в основе любых 
суеверий находится страх чего-либо [14, с. 252]. Еще когда-то это мнение 
справедливо подтверждал Бенедикт Спиноза: «...Страх есть причина, благо-
даря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается» [13, с. 5]. 
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Итак, можно сделать вывод, что суеверия – это узко применимые, не-
гибкие знания, вообще или с трудом не изменяющиеся и не переносимые 
в какие-либо другие ситуации. Это знания, которые могут быть примени-
мы только в бытовой и повседневной деятельности, не имеющей связи с 
умственным трудом. Суеверия не требуют логических доказательствах, 
а довольствуются, каким угодно решением, которое предлагают им в от-
вет на появляющуюся когнитивную потребность. Они дают возможность 
осуществлять познание в наглядной, упрощенной форме не опираясь на 
отвлеченные научные понятия. Равным образом можно с уверенностью 
утверждать, что суеверия освобождают человека от боязни неизведанно-
го и таинственного, а также приносят «веру в завтрашний день». Когда у 
человека отсутствует уверенность в затруднительных ситуациях, тогда у 
него усиливается потребность в своей обыденной жизни руководствовать-
ся установленными веками ритуалами и традициями, к которым можно 
отнести и суеверия. Следуя суевериям, человек старается защитить свою 
эмоциональную сферу и самосознание, от чувств которые вызывают в нем 
дискомфорт. Значительное большинство авторов пришли к выводу, что 
феномен суеверий дает человеку, который испытывает тревогу или страх, 
ощущение защищенности и безопасности, восполняют его нереализован-
ные потребности. 
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