
Фетишизм и 
анимизм

Фетишизм — религиозное 
поклонение материальным 

предметам — фетишам, 
которым приписываются 

сверхъестественные свойства. 
Название происходит от 

португальского слова feitiço — 
«волшебство». Термин «фетиш» 

был введён в начале XVIII века 
голландским 

путешественником В. 
Босманом. 



Что это такое
Фетишем мог стать любой предмет, почему-либо поразивший 

воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, 
части тела (зубы, клыки, кусочки шкуры, высушенные лапки, кости 
и т. д.). Позднее появились изготовленные из камня, кости, дерева, 
металла фигурки. Нередко фетишем оказывался случайно 
выбранный предмет. И если его владельцу сопутствовала удача, 
значит, фетиш обладает магической силой. В противном случае его 
заменяли другим. У некоторых народов существовал обычай 
благодарить, а иногда и наказывать фетиши.

До наших дней дошло множество фетишей в форме амулетов-оберегов 
и икон. Амулетом служит предмет, которому приписываются 
магические свойства отвращать от человека несчастья и приносить 
удачу. Амулет-оберег должен был обретать своего владельца.

Фетишем иногда становилась часть чего-то большого: например, камень 
с почитаемой горы, кусочек священного дерева или изображение 
почитаемого животного . Фетиш мог быть просто рисунком и даже 
татуировкой на теле.

Особая группа фетишей связана с распространённым у многих народов 
мира культом предков. Их изображения становятся фетишами, 
которым поклоняются. Иногда это идолы — человекоподобные 
фигурки из дерева, камня, глины, а иногда предка изображает 
специальный знак, как это было принято, например, в Китае



Товарный фетишизм
Товарный фетишизм (французское fеtiche — фетиш, идол, от 

португальского feitiço — колдовство, амулет), овеществление 
производственных отношений между людьми в условиях 
товарного производства, основанное на частной 
собственности. Сущность Т. ф. состоит в том, что стихия 
общественных отношений, господствующая над людьми, 
внешне выступает в виде господства над ними определённых 
вещей. Отсюда — мистическое отношение к товару как к 
сверхъестественной силе, порождаемое товарной формой, 
прикрывающей зависимость товаропроизводителей от 
рынка. Т. ф. — явление историческое и носит объективный 
характер. Своего высшего развития он достигает при 
капитализме, где товарно-денежные отношения становятся 
абсолютной и всеобщей формой хозяйственной 
деятельности. Овеществление экономических отношений 
между людьми определяется особенностями организации 
общественного производства, а не естественными 
свойствами самих вещей. К. Маркс отмечал, что "этот 
фетишистский характер товарного мира порождается... 
своеобразным общественным характером труда, 
производящего товары" 



Товарный фетишизм

В товарном хозяйстве, основанном на частной собственности, производители действуют 
независимо и обособленно друг от друга, в обстановке анархии и ожесточённой 
конкуренции. Продукты их труда выступают как "¼продукты не зависимых друг от друга 
частных работ" (там же). Вместе с тем общественное разделение труда предполагает 
взаимозависимость агентов товарного производства. Связь между ними осуществляется 
через рынок, где происходит превращение продуктов труда в товары. В этих условиях 
признание общественного характера затрат труда обособленных производителей 
происходит посредством обмена одного товара на другой. Только через обмен 
товарами на основе стоимости закона оказывается возможной общественная оценка 
результатов хозяйственной деятельности отдельных товаропроизводителей. Т. о., 
экономические отношения между людьми в условиях товарного производства, 
основанные на частной собственности, с необходимостью облекаются в форму 
общественных отношений между вещами. Происходит так называемое овеществление 
производственных отношений.

Т. ф. означает персонификацию вещей, экономических категорий. Капитал как 
производственное отношение олицетворяется в капиталисте, а наёмный труд — в 
рабочем. Посредством персонификации экономических отношений законы 
капиталистического производства проявляются через действия и волю отдельных людей и 
групп.

Фетишизм пронизывает все экономические категории капиталистического общества. 
Эксплуатация человека человеком маскируется выплатой зарплаты (см. Заработная 
плата при капитализме). Силой, принуждающей рабочего к чрезмерному труду, 
представляются средства производства, то есть вещи, а не класс капиталистов. Прибыль, 
ссудный процент, рента, будучи продуктом эксплуатации наёмного труда, внешне 
выступают как порождение самих вещей: прибыль — как продукт средств производства, 
процент — денег, рента — земли. Высшим проявлением Т. ф. является культ денег (см. 
Денежный фетишизм), выступающих при капитализме всеобщей формой богатства. Для 
преодоления Т. ф. необходимо революционное свержение капиталистического 
общества, основанного на частной собственности на средства производства. При 
социализме в условиях господства общественной собственности на средства 
производства отношения между людьми не вуалируются отношениями между вещами, а 
носят планомерный характер, поэтому Т. ф. исчезает.



     фетишизм



Анимизм
Анимизм (от лат. anima, animus — душа, дух), вера в существование душ и 

духов, т. е. фантастических, сверхъестественных, сверхчувственных 
образов, которые в религиозном сознании представляются 
действующими во всей мёртвой и живой природе агентами, 
управляющими всеми предметами и явлениями материального мира, 
включая и человека. Если душа представляется связанной с каким-либо 
отдельным существом или предметом, то духу приписывается 
самостоятельное существование, широкая сфера деятельности и 
способность влиять на различные предметы. Души и духи 
представляются то аморфными, то фитоморфными, то 
зооморфными, то антропоморфными существами; однако они 
всегда наделяются сознанием, волей и другими человеческими 
свойствами.

Впервые термин "Анимизм." ввёл немецкий учёный Г. Шталь, назвавший (в 
сочинении "Theoria medica", 1708) А. своё учение о безличном 
жизненном начале — душе, лежащей будто бы в основе всех 
жизненных процессов и являющейся "ваятельницей тела". В 19 в. в 
совершенно ином смысле был применен этот термин Э. 
ТайлоромВпервые термин "Анимизм." ввёл немецкий учёный Г. Шталь, 
назвавший (в сочинении "Theoria medica", 1708) А. своё учение о 
безличном жизненном начале — душе, лежащей будто бы в основе 
всех жизненных процессов и являющейся "ваятельницей тела". В 19 в. в 
совершенно ином смысле был применен этот термин Э. Тайлором,Г. 
Спенсером и другими представителями так называемой 
эволюционной школы в истории культуры и этнографии. Тайлор 
придавал термину "А." ("Первобытная культура", 1871) двоякое 
значение: 1) вера в души и духов; 2) теория происхождения религии. 
Тайлор усматривал в А. "минимум религии" т. е. зародыш, из которого 
развились все религии, вплоть до самых сложных и утончённых, равно 
как и все воззрения на душу не только в религии, но и в 
идеалистической философии.



анимизм



анимизм
Как теория происхождения религии А. не выдержал испытания научной критики и ныне 

отвергается подавляющим числом исследователей. Во-первых, никакая религия, от самой 
грубой до самой утончённой, не исчерпывается только верой в души и духов и не может 
быть полностью отождествлена с душеверием и духоверием. Во-вторых, огромный 
фактический материал, накопленный наукой уже после Тайлора, свидетельствует о том, 
что процесс дуализирования (удвоения) мира, т. е. его разделения на естественное и 
сверхъестественное, священное и повседневное, запрещенное (см. ТабуКак теория 
происхождения религии А. не выдержал испытания научной критики и ныне отвергается 
подавляющим числом исследователей. Во-первых, никакая религия, от самой грубой до 
самой утончённой, не исчерпывается только верой в души и духов и не может быть 
полностью отождествлена с душеверием и духоверием. Во-вторых, огромный 
фактический материал, накопленный наукой уже после Тайлора, свидетельствует о том, 
что процесс дуализирования (удвоения) мира, т. е. его разделения на естественное и 
сверхъестественное, священное и повседневное, запрещенное (см. Табу) и дозволенное, 
начался вовсе не с одухотворения или одушевления природы и протекал гораздо 
сложнее, чем это представлялось Тайлору. Эти факты породили ряд направлений, 
объединяемых названием преанимизма, или доанимизма, согласно которым А. 
предшествовал век магии (Дж. ФрейзерКак теория происхождения религии А. не 
выдержал испытания научной критики и ныне отвергается подавляющим числом 
исследователей. Во-первых, никакая религия, от самой грубой до самой утончённой, не 
исчерпывается только верой в души и духов и не может быть полностью отождествлена с 
душеверием и духоверием. Во-вторых, огромный фактический материал, накопленный 
наукой уже после Тайлора, свидетельствует о том, что процесс дуализирования 
(удвоения) мира, т. е. его разделения на естественное и сверхъестественное, священное 
и повседневное, запрещенное (см. Табу) и дозволенное, начался вовсе не с 
одухотворения или одушевления природы и протекал гораздо сложнее, чем это 
представлялось Тайлору. Эти факты породили ряд направлений, объединяемых 
названием преанимизма, или доанимизма, согласно которым А. предшествовал век 
магии (Дж. Фрейзер и др.), аниматизм, т. е. оживотворение всей природы (Р. Маретт, Л. Я. 
ШтернбергКак теория происхождения религии А. не выдержал испытания научной критики 
и ныне отвергается подавляющим числом исследователей. Во-первых, никакая религия, от 
самой грубой до самой утончённой, не исчерпывается только верой в души и духов и не 
может быть полностью отождествлена с душеверием и духоверием. Во-вторых, огромный 
фактический материал, накопленный наукой уже после Тайлора, свидетельствует о том, 
что процесс дуализирования (удвоения) мира, т. е. его разделения на естественное и 
сверхъестественное, священное и повседневное, запрещенное (см. Табу) и дозволенное, 
начался вовсе не с одухотворения или одушевления природы и протекал гораздо 
сложнее, чем это представлялось Тайлору. Эти факты породили ряд направлений, 
объединяемых названием преанимизма, или доанимизма, согласно которым А. 
предшествовал век магии (Дж. Фрейзер и др.), аниматизм, т. е. оживотворение всей 
природы (Р. Маретт, Л. Я. Штернберг и др.), первобытный дологический мистицизм (Л. 
Леви-Брюль и др.). Если преанимизм оказался столь же бессильным вскрыть истоки 
религии, как и А., то он всё же выявил в примитивных представлениях о духах и душах их 
материальное, вещное происхождение. Души и духи в религии австралийцев, 
огнеземельцев и других отсталых народностей — это двойники реальных существ и 
чувственных предметов, как бы их призраки, но они ещё достаточно вещественны, чтобы 
видно было их происхождение от предметов и явлений материального мира. Все они 
обладают плотью, все они рождаются, едят, охотятся, даже умирают, подобно 
окружающим дикаря реальным существам. Мифы и обряды убедительно доказывают, что 
до того как воображение дикаря населило сверхъестественный мир душами и духами, 
оно наделяло сверхъестественными свойствами сами вещи и явления, двойниками 
которых стали эти души и духи. Например, до того как дикарь дошёл до умилостивления 
или отпугивания духа покойника, он долгое время стремился обезвредить или задобрить 
самого покойника, т. е. его труп. Процесс спиритуализации, т. е. разделения природы и 
человека на живую, но нематериальную душу и материальную, но мёртвую плоть, был 
длительным и прошёл много этапов, а само представление о душе как о 
нематериальном существе — явление очень позднее. Каким бы утончённым ни 
становилось одушевление или одухотворение природы и человека, оно всегда сохраняет 
следы своего материального происхождения и в языке, и в ритуале. Таким образом, А., 
вопреки Тайлору, ни генетически, ни хронологически не может быть признан минимумом 
или зародышем религии.



анимизм
Анимизм не только не объясняет происхождения религии, но и сам 

нуждается в объяснении. Тайлор усматривал в Анимизме 
"естественную религию", "детскую философию" человечества, 
возникшую самопроизвольно в силу свойств первобытного сознания, 
которое измыслило души и духов и поверило в их существование в 
результате психологической иллюзии и наивной логической 
аберрации, связанных с явлениями сновидений, галлюцинаций, эха и 
т. п. Духи, по Тайлору, — это лишь "олицетворённые причины" 
указанных выше явлений. Современное научное исследование 
показало, что корни анимистических представлений, как и всех 
первобытных религиозных верований, надо искать не в отдельных 
заблуждениях дикаря-одиночки, а в бессилии дикаря перед природой 
и обусловленном этим бессилием невежестве. Самый же главный 
порок анимистической теории состоит в том, что она рассматривает 
религию как явление индивидуальной психологии, упуская из виду, что 
религия есть факт общественного сознания.

Если как теория происхождения религии А. оказался несостоятельным и 
представляет лишь исторический интерес, то как обозначение веры в 
души и духов, являющейся неотъемлемым и существ, составным 
элементом всех религий, известных истории и этнографии, он 
признаётся современной наукой.



анимизм
Некоторые идеалистически и фидеистически (см. ФидеизмНекоторые 

идеалистически и фидеистически (см. Фидеизм) настроенные 
буржуазные учёные, так же как и богословы, стремятся отмежевать 
современный идеализм и фидеизм от А. Одни из них стараются доказать, 
что между теизмом в виде "мировых религий" и идеализмом, с одной 
стороны, и А. — с другой, нет ничего общего. Другие, так называемые 
прамонотеисты, главой которых был патер В. ШмидтНекоторые 
идеалистически и фидеистически (см. Фидеизм) настроенные 
буржуазные учёные, так же как и богословы, стремятся отмежевать 
современный идеализм и фидеизм от А. Одни из них стараются доказать, 
что между теизмом в виде "мировых религий" и идеализмом, с одной 
стороны, и А. — с другой, нет ничего общего. Другие, так называемые 
прамонотеисты, главой которых был патер В. Шмидт, пытаются, наоборот, 
обнаружить в верованиях самых отсталых народов наряду с А. 
представления о едином божестве, чтобы доказать, что и эти религии 
богооткровенны, но лишь "загрязнены" верой в духов и колдовство. 
Разумеется, А. подвергался и подвергается разнообразным 
модификациям в зависимости от степени его развития. Однако и в 
догматике и в ритуале самых подновленных современных религий, в 
учениях теософов (см. Теософия) об астральных существах, идеалистов 
об абсолютной идее, мировой душе, жизненном порыве и т. п., в 
столоверчении и "фотографировании" духов у спиритов лежит в основе А., 
как и в представлениях о потустороннем мире самых отсталых обществ.

Термин "А." получил распространение ещё в одном значении. В зарубежной 
статистике коренные обитатели Африки, Южной Америки, Океании — 
приверженцы местных традиционных религий — зачисляются в общую 
рубрику "анимистов". Это обозначение происходит от тайлоровского 
понимания А. как самой ранней "дикарской" религии. Но ведь народы эти 
в большинстве своём создали свою древнюю культуру, и религии у них 
разные, иногда весьма развитые; они анимисты в той же мере, как и 
христиане, мусульмане, иудаисты, буддисты. Поэтому подобное 
применение термина "А." в научном отношении неправомерно.


