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Аннотация: В представленной статье рассматриваются особенности духовной 
культуры современных индейцев США. Характеризуется своеобразие миро-
воззрения коренных американцев, связанное с одушевлением и обожест-
влением сил природы, с подчеркиванием единства с ней. Рассматриваются 
особенности анимистических верований и обрядовых практик американских 
индейцев, их религиозные взгляды. В результате исследования делается вы-
вод о том, что, несмотря на экспансию западных ценностей, коренные аме-
риканцы продолжают сохранять свою духовную культуру, традиции.
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Summary: This article examines the features of the spiritual culture of 
modern american Indians. The originality of the worldview of native 
americans is characterized by the animation and deification of the 
forces of nature, emphasizing unity with it. The features of animistic 
beliefs and ritual practices of american Indians and their religious views 
are examined. As a result of the study, it is concluded that, despite the 
expansion of western values, native americans continue to preserve their 
spiritual culture and traditions.
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Введение

В 1890 году в бойне при ручье Вундед-Ни солдаты 
седьмого кавалеристского полка под командовани-
ем полковника Д. Форсайта вырезали 153 челове-

ка из племен миннеконжу и хункпапа во главе с вождем 
Большая Нога. Это событие поставило точку в продол-
жающейся более чем двести лет эпохе колонизации Се-
верной Америки. Последующая ликвидация фронтира 
– границы, разделяющей освоенные земли от террито-
рий Дикого Запада, завершила историю индейских войн. 
Бывшие гордые властители североамериканского кон-
тинента были загнаны в резервации, в большинстве сво-
ем представляющие бесплодные, малопригодные для 
ведения хозяйства территории и обречены на жалкое 
существование на подачки федерального правительства 
в лице Бюро по делам индейцев. «Индейцы практически 
обреченная раса, и они сами понимают это, как никто 
другой», – отметил еще в январе 1891 года генерал Нель-
сон Майлз, посетивший место бойни у ручья Вундед-Ни, 
пораженный картиной жестокого избиения беззащит-
ных людей [5, p. 2].

Более ста тридцати лет прошли со времен трагедии, 
положившей конец суверенитету индейских народов. 
Превратившись в граждан США коренные жители, осо-
бенно проживающие в восточных штатах колонизиро-
ванных еще в течение XVII-XVIII веков, во многом утра-

тили свою духовную самобытность, забыв родной язык, 
культуру и обычаи предков. В тоже время многие из ин-
дейских народов, особенно, проживающих в резерваци-
ях дальнего и среднего Запада, продолжают сохранять 
духовные традиции своих отцов. Уникальность этих тра-
диций в свое время поразила сотрудника Орегонского 
университета Б. Тоулкена, проводившего этнографиче-
ские исследования среди народа навахо. По его словам, 
он испытал культурный шок, столкнувшись с мировоз-
зрением и ценностями индейцев, оказавшихся абсолют-
но несовместимыми с нормами воспитавшего его евроа-
мериканского общества [6, p. 10].

И действительно, несмотря на идущие процессы ас-
симиляции, духовные традиции индейцев до сих пор 
разительно отличаются от таковых белого населения.

Рассмотрим особенности этих традиций.

Духовные традиции современных 
американских индейцев

Уникальность духовного мира коренных американ-
цев заключается в существовании в общественном со-
знании некоего симбиоза мифологических и религиоз-
ных верований.

Ядром мировоззрения индейцев являются представ-
ления о всеобщей одухотворенности природы, о суще-



85Серия: Познание №3 март 2024 г.

ФИЛОСОФИЯ

ствовании тесной взаимосвязи человека и естественно-
го мира. Этим, мировоззрение коренных американцев 
отличается от мировоззрения белых, для которых ха-
рактерны представления о человеке как существе, при-
званного властвовать над природой, ее покорять. Для 
индейцев, подобные взгляды есть проявление челове-
ческой гордыни. Призвание человека – существовать в 
гармонии с природой. Нарушение этой гармонии может 
повлечь за собой несчастья, страдания и смерть. 

Проявлением мировоззрения коренных американцев 
является трепетное, уважительное отношение к природе. 

К примеру, ирокезы, уверенны в наличии родствен-
ных отношений между ними и объектами природы. Так, 
Солнце они почитают как своего старшего брата, Луну 
– называют бабкой. Духи грозы для них выступают как 
деды, Земля – это мать, а культурные растения, такие 
как кукуруза, бобы, тыква – являются сестрами [2, с. 233]. 
Подобные представления существуют не только у иро-
кезов, но и многих индейских народов, проживающих в 
разных уголках страны. «Мы не разделяем бога и челове-
ка, религию и политику, – писали в 1977 году лидеры об-
щины хопи президенту Дж. Картеру. Все аспекты наших 
отношений к земле и жизни переплетены между собой» 
[4, p. 7].

Несмотря на все достижения современной цивили-
зации, демонстрирующие иллюзию победы человека 
над природой, отношение индейцев к последней, как к 
всеобъемлющей, могучей, одухотворяющей мир силе 
сохраняется до настоящего времени. 

Особенно наглядно это проявляется в отношении ко-
ренных американцев к Земле. «Вы говорите мне пахать 
Землю? – говорит индеец племени уматилла. Я что, дол-
жен взять нож и вонзить его в грудь матери? Но тогда, 
после того как я умру, она не примет меня снова к себе. 
Вы говорите мне копать и выбрасывать камни? Что же, 
я должен увеличить ее плоть, чтобы стали видны ко-
сти? Тогда я больше не смогу войти в ее тело и родиться 
вновь. Вы говорите мне косить траву и жать хлеба, чтобы 
стать богатым, как белый человек. Но как я могу осме-
литься резать волосы своей матери?» [1, с. 84]. 

Баланс в природе, по мнению индейцев, поддержи-
вается благодаря равновесию ее сил. Так, по мнению ин-
дейцев племени хопи, грунтовые воды – это своего рода 
магнит, притягивающий к себе дождь из облаков. Облака –  
это тоже магнит, они притягивают к себе воду, позво-
ляя последней подниматься из почвенных горизонтов к 
корням диких и культурных растений. Разработка место-
рождений полезных ископаемых нарушает эту гармо-
нию. Если это когда-нибудь случится, землю ждет засуха. 
Погибнут растения. Умрут животные. Мать-природа, тем 
самым, отомстит своим детям за то, что они не смогли со-

хранить завещанную им предками землю [2, с. 214].

Помимо веры в животворящую силу природы, сре-
ди индейцев сохраняются анимистические верования. 
Среди них – вера в создателя мира – Великого духа, по-
читание духов-покровителей – Маниту, вера в сверхъе-
стественные свойства оружия, в амулеты. Интересно, 
что в эпоху индейских войн слабую эффективность щита 
по отношению к карабинам, индейцы списывали не на 
преимущества свинца и пороха, а на магическую силу ог-
нестрельного оружия [3, с. 97]. Амулеты коренных аме-
риканцев отражают силу животных и растений, могуще-
ство духов природы.

Большое значение до сих имеют тотемы, представ-
ляющие собой, в основном, стилизованные предмет-
ные образы животных. Тотем имеет каждое индейское 
племя. Их символический смысл состоит в воплощении 
позитивных качеств, перенесенных с животных-покро-
вителей на членов племени: мудрости, силы, стойкости, 
жизнелюбия и т.д. Тотем – это способ самоидентифика-
ции индейских племен, подчеркивающий самобытность 
культуры коренных американцев.

Заметное место в духовной культуре индейских пле-
мен занимает шаманизм, как духовная практика, отража-
ющая представления коренных народов об устройстве 
мира и силах, которые им управляют. И здесь мы вновь 
сталкиваемся с традицией обожествления природы. 
Шаман, как посредник между миром духов и людьми 
в своих путешествиях по тонким мирам попеременно 
перевоплощается в сову, индюка, медведя или лисицу, 
обретает способность перемещаться с бешеной скоро-
стью. В качестве магической атрибутики он использует 
погремушки с высушенными зернами, магические рас-
тения, части животных.

У ряда индейских народов сохраняется обрядовая 
практика, связанная с почитанием природных сил. Это 
различные пляски: «солнечная», «змеиная», «медвежья». 
«Танец Орла», «танец бабочек» и многие другие. Роль 
этих мистерий заключается в том, чтобы сплотить кол-
лектив, обеспечить нормальные взаимоотношения его 
членов с природными силами [2, с. 217].

У некоторых племен сохраняется календарный об-
рядовый цикл, в котором отражается ход годовой хозяй-
ственной деятельности. Так у ирокезов он представляет 
собой систему общинных празднеств: Нового года, нача-
ла и завершения сельскохозяйственных работ. Сюда же 
относятся торжества, посвященные Солнцу, поминове-
нию усопших.

Огромное значение в духовной культуре индейцев 
имеет христианство. Коренное население США испове-
дует в основном протестантизм, на территориях, некогда 
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принадлежавших Мексике (Калифорния, юго-западные 
штаты) – католичество. Несмотря на всеобщую христиа-
низацию, религиозные практики индейцев продолжают 
переплетаться с языческими верованиями. Часто бы-
вает, что добрый индеец-христианин после посещения 
воскресной службы занимается отправлением языче-
ских ритуалов, а его вера в Христа сочетается с верой в 
Великого Духа. 

До настоящего времени в индейских общинах дей-
ствуют синкретические религиозные культы. Среди них –  
культ Прекрасного Озера, шейкеризм, культ землянок, 
пейотизм и т.д.

Особенное значение среди перечисленных имеет 
пейотизм – культ, исповедуемый Церковью коренных 
американцев, насчитывающий, в настоящее время, сот-
ни тысяч последователей. Название культа происходит 
от наименования кактуса, распространенного в Мексике 
и долине реки Рио-Гранде, обладающего галлюциноген-
ными свойствами.

Согласно данному учению, существует управляю-
щий миром единый верховный Бог. Посредником в его 
общении с людьми выступает пейотль, одновременно, 
являющийся средством лечения телесных и душевных 
заболеваний. Обряд включает в себя жевание молодых 
побегов кактуса и произнесение молитв под звуки ба-
рабана и погремушек из тыквы. Завершается ритуал об-
щей трапезой и водными омовениями. Как и христиане, 

пейотисты верят во Христа, Богоматерь, ангелов, в своих 
богослужениях используют Библию. Этика пейотистов 
призывает к смирению и нравственному самосовершен-
ствованию как предпосылкам обретения загробного 
блаженства.

Заключение

Своеобразие проявления духовных традиций и на-
туралистических ценностей в общественном сознании 
современных индейцев заключается, таким образом, в 
существовании единства мифологических взглядов и 
религиозных верований.

Мифологические взгляды современных индейцев 
связаны с представлениями о всеобщей одухотворенно-
сти природы, ее могуществе и силе, с единством челове-
ка и естественного мира. 

Религиозные взгляды коренных жителей США пред-
ставляют собой симбиоз христианских и языческих веро-
ваний, тесно переплетаются с синкретическими культами.

Наличие подобных представлений отражает уни-
кальность духовной культуры коренных американцев, 
их способность сохранять свои традиции в условиях 
агрессивной экспансии западных культурных ценно-
стей, имеющей место, начиная, с появления первых по-
селений европейцев на восточном побережье Северной 
Америки.
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