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РЕЛИГИЯ И ЕЕ ЦЕННОСТИ В ЗАПАДНОЙ МЫСЛИ (1980–2023 гг.): 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ* 

 
Проводится социально-философский анализ репрезентации религии и ее ценностей в западной 

мысли (1980–2023 гг.), рассматриваются научные подходы к исследованию данной темы. Особое вни-

мание уделяется социально-философскому исследованию осмысления принципов, норм религиозного со-

знания, поведения и отношения как факторов мотивации и ориентации субъекта деятельности в за-

падной мысли. Рассмотрены характеристики религии и ее ценностей, связанные с процессами социаль-

ной коммуникации в эпоху глобализма, предложенные западными исследователями. 

Ключевые слова: религия, ценности, секуляризация, постсекуляризация, глобализм, социальная 

коммуникация. 

 

Religion and its Values in Western Thought (1980–2023): 

Social and Philosophical Aspect of Research 

 
A socio-philosophical analysis of the representation of religion and its values in Western thought (1980 – 

2023) is carried out, scientific approaches to the study of this topic are considered. Particular attention is paid 

to the socio-philosophical study of understanding the principles, norms of religious consciousness, behavior and 

attitude as factors of motivation and orientation of the subject of activity in Western thought. The characteristics 

of religion and its values associated with the processes of social communication in the era of globalism, 

proposed by Western researchers, are considered. 

Key words: religion, values, secularization, post-secularization, globalism, social communication. 

 

Введение 

Современный мир можно рассматри-

вать как систему, где особое место занима-

ют различные мировоззренческие течения, 

среди которых религиозные идеи, ценности 

и представления. Необходимо признать, что 

на протяжении XX–XXI вв. не подтверди-

лись популярные с середины XIX в. утвер-

ждения о неизбежном «вымирании рели-

гии» под воздействием достижений науки и 

техники. Нельзя также согласиться и с про-

гнозами конца ХХ в. о снижении роли ре-

лигии в жизнедеятельности общества. 

С 1980-х гг. активизируются научные 

дискуссии о месте и роли религии в совре-

менном обществе. При этом после распада 

СССР на его огромной территории произо-

шел очевидный рост религиозности, нача-
____________________ 
*Исследование выполнено в рамках НИР «Цен-

ности традиционных конфессий в сознании со-

временной белорусской молодежи», № госреги-

страции 20211331. 

лись процессы возрождения религий и де-

секуляризации, что так или иначе оказало 

влияние на все сферы жизнедеятельности 

мирового сообщества. 17 мая 2007 г. было 

восстановлено единство Русской Право-

славной Церкви, утраченное в послерево-

люционное время (произошло объединение 

с созданным в эмиграции в 1920-е гг. Рус-

ским Всезарубежным Собором). Основные 

христианские конфессии прошли путь от 

противостояния с XI по XIX в. и через эти 

эпохи к их диалогу в XX–XXI вв. Научная 

проблема остается в том, что имеет место 

противоречие между процессами секуляри-

зации, которые уже подверглись научному 

осмыслению, и процессами постсекуляри-

зации, одновременно протекающими в со-

временном социальном пространстве, что 

требует дополнительных исследований. 

Актуальность данной темы связана 

как с динамикой роста религиозности в Рес-

публике Беларусь, так и с потребностями в 

углублении содержания белорусской соци-
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ально-философской мысли с учетом произ-

ведений западных мыслителей. В 1970-е гг. 

утверждения о секуляризации в научных 

трудах не подвергались сомнению. Однако 

уже в 1980-е гг. западные ученые признали 

социальные факты, отрицающие вывод о 

необратимости секуляризации. 

Цель статьи – социально-философское 

осмысление исследований, появившихся с 

1980 г. и до настоящего времени в западной 

мысли, выяснение новых аспектов в изуче-

нии места и роли религии и ее ценностей в 

обществе, в конкретных областях человече-

ской жизнедеятельности с учетом процес-

сов трансформации социально-политиче-

ской, экономической и духовной сфер в 

рассматриваемый период. 

 

Основная часть 

Анализ репрезентации религии и ее 

ценностей в западной мысли предполагает 

комплексный характер исследования, вклю-

чающий в себя философские, социальные, 

политические, культурологические, истори-

ческие и психологические аспекты. Такая 

постановка проблемы требует привлечения 

широкого круга работ западных авторов. 

В начале 1980-х гг. в западноевропейских 

странах и США благодаря научному вкла-

ду, который внесли А. Шопенгауэр (1788–

1860), К. Тиле (1830–1902), В. Виндельбанд 

(1848–1915), Г. Зиммель (1858–1918), М. Ве-

бер (1864–1920), П. Шантепи де ла Соссе 

(1848–1920), Э. Трѐльч (1865–1923), О. Шпен-

глер (1880–1936), А. Уайтхед (1861–1947), 

Г. ван дер Леув (1890–1950), П. Тейяр де 

Шарден (1881–1955), Й. Вах (1898–1955), 

А. Камю (1913–1960), К. Юнг (1875–1961), 

К. Льюис (1898–1963), М. Бубер (1878–

1965), П. Тиллих (1886–1965), К. Барт 

(1886–1968), К. Ясперс (1883–1969), К. Рейн-

гольд (1892–1971), Ж. Маритен (1882–

1973), Г. Марсель (1889–1973), А. Тойнби 

(1889–1975), М. Хайдеггер (1889–1976), 

Э. Жильсон (1884–1978), Э. Фромм (1900–

1980) и другие, было сформировано науч-

ное наследие в исследовании проблемы ре-

лигии и ее ценностей, а также представлен 

опыт в осмыслении данной темы в католи-

ческой и протестантской традиции. В исто-

рически изменившихся формах сознания за-

падного общества данное научное наследие 

получило преемственность в трансляции 

поднятых тем в осмыслении религии и ее 

ценностей и развитие в исследовании места 

и роли религии в условиях модернизации и 

глобализации. Продолжали свои исследова-

ния уже признанные к 1980 г. в научном со-

обществе М. Элиаде (1907–1986), А. де Лю-

бак (1896–1991), Н. Луман (1927–1998), 

Р. Н. Белла (1927–2013), Т. Лукман (1927–

2016), П. Бергер (1929–2017) и др. 

Особое место в изучении данной проб-

лемы занимают философские исследования 

А. де Любака (1896–1991) – одного из са-

мых влиятельных теологов ХХ в. Они были 

положены в разработку основы постановле-

ний Второго Ватиканского Собора – про-

граммной документальной базы Католиче-

ской церкви, являющейся ориентиром в 

формировании мировоззренческой основы 

для современных католиков. Важную роль 

в развитии современного социогуманитар-

ного знания и общественно-политической 

практики сыграли идеи А. де Любака о 

межконфессиональном искреннем диалоге, 

осуществляющемся как на межличностном, 

уровне, так и на уровне народов и религий, 

что являлось определенным новаторством в 

конце ХХ в. 

Профессор социологии и теологии 

Бостонского университета (до 2009 г.) 

П. Бергер (1929–2017) в 1985 г. основал Ин-

ститут культуры, религии и мировых отно-

шений – мировой центр исследований рели-

гии, которым руководил. Главное внимание 

П. Бергер уделял исследованию тем влия-

ния религии и ее ценностей на экономиче-

ские, политические и социальные процессы 

жизнедеятельности общества на мировом 

уровне, процессы секуляризации и десеку-

ляризации, влияние возрождения религиоз-

ной жизни на развитие государственности и 

гражданского общества в западных странах. 

По проблемам религии в рассматриваемый 

период Бергер представил такие работы, 

как «Капиталистический дух: на пути к ре-

лигиозной этике создания богатства» 

(1990); «Далекая слава: поиски веры в эпо-

ху правдоподобия» (1992); «Вопросы веры: 

скептическое утверждение христианства» 

(2003), «Многоликая глобализация: куль-

турное разнообразие в современном мире» 

(2003), «Религиозная Америка, светская Ев-

ропа?» (2008), «Диалог между религиозны-

ми традициями в эпоху относительности» 

(2011), «Множество алтарей современно-

сти. К парадигме религии в эпоху плюра-
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лизма» (2014) и др. Принципиальное значе-

ние имеет тот факт, что в произведении 

«Десекуляризация мира: возрождающаяся 

религия и мировая политика» (1999) Бергер, 

в прошлом сторонник тезиса о секуляриза-

ции, использует термин «десекуляризация», 

выносит его в название своей работы и до-

казывает, что утверждение о светскости 

современного мира не соответствует реаль-

ным социальным процессам. 

Бергер изложил свое понимание ре-

лигии в произведении «Священная завеса: 

элементы социологической теории рели-

гии», которое внесло наибольший вклад в 

развитие социологии религии после иссле-

дования М. Вебера «Протестантская этика и 

дух капитализма». В данном произведении, 

затем переименованном Бергером в «Соци-

альную реальность религии», он представил 

последовательное продолжение идей, изло-

женных ранее в «Социальном конструиро-

вании реальности». В части I, посвященной 

элементам религии как системы, исходя из 

положения о том, что каждый индивид в об-

ществе одновременно и создает, и воспри-

нимает сотворенную им социальную реаль-

ность, Бергер рассматривает влияние рели-

гии на данные процессы. Применяя сравни-

тельно-исторический анализ к различным 

конфессиям с использованием методов фе-

номенологии, Бергер выявил их конструи-

руемую сущность, раскрыл место, функции 

и значение религии в современном запад-

ном обществе. 

Исследуя процесс секуляризации в ча-

сти II, посвященной историческим элемен-

там религии, Бергер отмечает феномен 

плюрализма как главный социальный итог 

секуляризации, выступающий характерис-

тикой общественного сознания. Движущие 

силы секуляризации Бергер связывает с 

внедрением принципов рационализации в 

индустриальных странах, в первую очередь 

в экономическую сферу, и во взаимосвязи с 

ней – в политическую, с постепенным воз-

растанием секуляризации остальных сфер 

жизнедеятельности общества. Бергер счита-

ет, что в индустриальном обществе посто-

янно увеличивается количество научно-тех-

нических работников, образование и орга-

низация труда которых предполагает боль-

шую степень рационализации не только в 

области деятельности, но и в области созна-

ния. Поэтому, по мнению Бергера, любое 

слияние государства и церкви ставит под 

угрозу рациональные принципы функцио-

нирования индустриального общества. 

Таким образом, ученый делает вывод, 

что во второй половине ХХ в. религия как 

социокультурный феномен, воплощающий 

духовно-нравственный общечеловеческий 

опыт, передающийся из поколения в поко-

ление, продолжает играть значимую роль в 

процессе формирования самосознания как 

личности, так и социальных групп – при-

верженцев религии и, прежде всего по от-

ношению к самой себе, своей семье и кон-

кретному сегменту социальной действи-

тельности. Итогом исследований Бергера 

является утверждение, что религия и ее 

ценности, продолжая оказывать влияние на 

формирование убеждений человека, зани-

мает важное место во внутреннем мире 

личности как результат ее «выбора» или 

«предпочтения» [1]. 

По мнению Бергера, секуляризация 

как отделение церкви от государства («объ-

ективная секуляризация») влечет за собой 

«субъективную секуляризацию»: повседнев-

ная жизнедеятельность обывателя протека-

ет без необходимости взаимодействия с 

церковью в культовых и некультовых фор-

мах, что способствует формированию свет-

ского мировоззрения. Бергер отмечает 

уменьшение влияния религии как на семей-

ную, так и на частную жизнь. Соответст-

венно, в сфере социального взаимодействия 

религиозные ценности играют еще мень-

шую роль. Поэтому Бергер делает вывод о 

том, что религия и ее ценности уже не мо-

гут выполнять задачу создания общего уни-

версума, в котором вся социальная жизнь 

приобретает общезначимый высший смысл. 

Бергер утверждает, что религия как 

результат личного выбора индивида пере-

стает отождествляться с единственно воз-

можной истиной и одним, единственно воз-

можным жизненным путем. Вследствие 

личного выбора человеком религии и ее 

ценностей в условиях плюрализма ценност-

ных ориентаций происходит снижение ее 

роли в жизни современного западного об-

щества. Бергер выявляет противоречие 

между публичной риторикой, провозгла-

шающей духовно-нравственные ценности 

религии как основу социума, и тем, что в 

секулярном обществе она является частным 

достоянием человека в зависимости от его 
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субъективных религиозных предпочтений. 

Поэтому, утверждает Бергер, в западных 

государствах формируется толерантное от-

ношение к различным религиозным органи-

зациям, имеющим одинаковый юридиче-

ский статус и свободно конкурирующим 

между собой. В результате секуляризации 

религиозные социальные группы вынужде-

ны также конкурировать за влияние на про-

цессы духовной жизнедеятельности лично-

сти и общества с различными нерелигиоз-

ными соперниками. 

По мнению Бергера, рыночная эко-

номика в индустриальных странах диктует 

распространение логики рынка на основные 

сферы жизнедеятельности общества, в т. ч. 

на сферу религиозных отношений. В силу 

неактуальности процесса институционали-

зации для трансляции религиозных ценно-

стей в условиях рынка, считает Бергер, ре-

лигиозные ценности, как и любой товар, 

также должны находить сбыт и своих по-

требителей, имеющих право свободно вы-

бирать их. Таким образом, в условиях ин-

дустриализации принципы рыночной эко-

номики определяют значительный объем 

деятельности религии как социального ин-

ститута, что и представлено в жизнедея-

тельности западного общества. Бергер от-

мечает, что в западных странах репрезента-

ция конфессий и их ценностей фактически 

сведена к набору вариантов психотерапев-

тических программ личностного роста или 

не зависящих от религиозной принадлеж-

ности медитативных и разнообразных эзо-

терических практик. Поэтому Бергер делает 

вывод, что в эпоху индустриализации (он 

также пишет о ней как об эпохе легковерия 

или правдоподобия) традиционные конфес-

сии и их ценности перестают играть важ-

ную роль в западном мире. Плюрализму 

мнений и субъективизации веры как уни-

кального личностного акта способствуют 

динамика развития западного общества, ур-

банизация, дифференциация общественно-

политической сферы, расширение влияния 

средств массовой информации, увеличение 

временных рамок досуга в жизни современ-

ного человека. 

При этом необходимо обратить вни-

мание, что на завершающем этапе своих ис-

следований (в начале ХХI в.) Бергер прихо-

дит к раскрытию новых аспектов процесса 

секуляризации, ее отрицательных момен-

тов. Положительные моменты в деятельно-

сти религии как социального института 

Бергер видел в конструировании ей «свя-

щенного космоса», придании святости цен-

ностям, ориентациям и принципам жизни, 

на которые традиционные церкви ориенти-

ровали своих приверженцев. По мнению 

Бергера, «священная завеса (покров)», ко-

торой ранее господствовавшие в западных 

странах конфессии накрывали религиозные 

ценности, придавала им безусловный смысл. 

Совокупность идей, ценностей, норм, пред-

ставлений, принципов и символов религии 

являлась фундаментом, обусловливающем 

социальное единство. Важная роль религи-

озных заповедей в западном мире состояла 

в том, что они выступали в качестве абсо-

лютных ценностей и общей социальной це-

ли, что придавало обществу устойчивость и 

жизнеспособность. Главные отрицательные 

последствия секуляризации Бергер связал с 

утратой обществом в целом идеи о «свято-

сти» и переходом абсолютных ранее ценно-

стей в позицию относительности и услов-

ности, что привело в итоге к увеличению 

деструктивных процессов в духовной сфере 

жизнедеятельности общества, проявляю-

щихся в потере экзистенциальных смыслов, 

нравственной аномии, социальной и инди-

видуальной дезориентации. Поэтому Бергер 

раскрывает значимость внутреннего опыта 

веры в трансцендентное в современном ми-

ре даже в условиях доминирования прин-

ципов рациональности. 

По мнению Бергера, в западных стра-

нах (вместе с сохранением влияния тради-

ционных конфессий) появляется и возрас-

тает интерес к нетрадиционной религиозно-

сти. Бергер считает, что данные выявлен-

ные тенденции религиозности западного 

мира требуют учета, но не отменяют нали-

чия необратимой рационализации социаль-

ной и духовной сфер жизнедеятельности 

современного общества. 

Исследование онтологической роли, 

функций и перспектив религии в обществе 

вслед за Бергером было представлено в фе-

номенологическом направлении западной 

социологии религии (Т. Лукман (1927–

2016) и др.). Социальное предназначение 

религии в понимании данного направления 

состоит в создании «священного космоса», 

сакрализации и космизации социальной ор-

ганизации. Представители данного направ-
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ления акцентируют внимание на отрица-

тельных последствиях секуляризации, в 

первую очередь на нивелировании абсо-

лютных, сакральных религиозных ценнос-

тей, что ведет к духовно-нравственной де-

градации, соответствует неустойчивости и 

дестабилизации общества. 

Автор понятия «гражданская рели-

гия», специалист по сравнительной социо-

логии религий из США Р. Н. Белла (1927–

2013) утверждал, что сущность религии 

нельзя сводить к ее эмоционально-компен-

саторной функции: «Она представляет со-

бой символическую модель, формирующую 

человеческий опыт – как познавательный, 

так и эмоциональный» [2]. Белла исследо-

вал формы религии в произведении «Рели-

гия в человеческой эволюции: от палеолита 

до осевого времени» (2011 г.) и отверг ее 

критику эволюционным направлением в на-

уке. В понимании Белла, религия представ-

ляет собой системную совокупность раз-

личных репрезентаций человеческого опы-

та, включая символы, ритуалы и мифы. 

Белла показывает возникновение в Древнем 

Израиле, Индии и Китае тех конфессио-

нальных традиций, вероучение которых до 

сих пор сохраняет свое актуальное значение 

в индивидуальной и социальной практике, а 

также обосновывает связь религии и биоло-

гии. В произведении дан анализ четырех 

великих культур осевого времени – древне-

го Израиля, Греции, Китая и Индии [3]. 

По мнению Белла, все представленные в со-

временности конфессиональные формы и 

их ценности имеют общий генезис. На ос-

новании своих исследований Белла делает 

вывод о том, что между всеми традицион-

ными религиями современного мира с мо-

мента их генезиса содержались параллели и 

пересечения: все они включают моральные 

универсалии – ценности как ориентиры, под-

ходящие к типу мировоззрения каждого пред-

ставителя любой из этих четырех культур. 

Доктор философии, профессор социо-

логии и антропологии Дж. М. Йингер 

(1916–2011) из семьи пасторов американ-

ской методистской церкви – автор функци-

онального подхода к исследованию рели-

гии. Йингер определяет религию как систе-

му верований и практик, с помощью кото-

рых определенная социальная группа реша-

ет экзистенциальные жизненные вопросы 

(он их называет «последними», «конечны-

ми»): смысл жизни, смерть, потеря, болезнь, 

страдание, вина. В понимании Йингера, 

представляется целесообразным рассматри-

вать каждого человека как религиозного так 

же, как мы исходим из того, что он является 

носителем определенного языка [4]. Таким 

образом, сущность подхода Йингера можно 

соотнести с определением религии как со-

циокультурного явления. В понимании 

Йингера, феномены социальной реальности 

можно рассматривать в качестве религиоз-

ных при условии выполнения ими такой 

религиозной функции как определение цели 

и смысла жизни в экзистенциальных ситуа-

циях: в условиях приближения смерти, 

страданий, морального зла и социальной 

несправедливости. По мнению Йингера, в 

условиях социальных трансформаций могут 

возникнуть новые религиозные формы, по-

этому исследование религии должно вклю-

чать все вероучения и практики и их ценно-

сти, даже нетеистические, не содержащие 

понятие сверхъестественного. Например, 

вера в высшую ценность нации или прин-

ципы рыночной экономики в структуре ми-

ровоззрения современного человека выпол-

няет, по сути, религиозную функцию. 

Йингер как автор концепции посто-

янных и временных функций религиозных 

систем исследовал религию не в статике, а в 

динамике с учетом ее роли в социальных 

конфликтах и изменениях. В основе типо-

логии религиозных организаций (универ-

сальная церковь, экклесия, деноминация, 

упрочившаяся секта, секта, культ), разрабо-

танной Йингером, лежат три параметра: 

инклюзивность, отчуждение от доминиру-

ющих в обществе ценностей, сложность ор-

ганизационной структуры и обособлен-

ность. Йингер уделял особое внимание мар-

гинальным религиозным организациям как 

частям контркультуры. Например, контр-

культуры в форме многочисленных сект и 

ересей были представлены в раннем хри-

стианстве. Йингер занимался поиском отве-

тов на вопросы о том, как разнообразные 

социальные и религиозные сообщества из-

меняют собственные ценности своего выс-

шего уровня и их отношение, в т. ч. и оппо-

зиционное, к государственным структурам 

власти и другим общественным, прежде 

всего ведущим организациям. Йингер в сво-

ем произведении «Контркультуры» иссле-

довал причины возникновения оппозици-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія      № 2 / 2023 

 

30 

онных религиозных сообществ как социо-

культурных явлений. Йингер пишет о том, 

что изначально каждый человек наделен 

своими физическими и психологическими 

особенностями и ориентациями. В его по-

нимании формирование наклонностей про-

исходит под влиянием системных условий, 

экономической, политической, социальной 

и культурной сфер жизнедеятельности об-

щества: «Каждое общество получает контр-

культуры, которые оно заслуживает, ибо 

они не просто противоречат; они также вы-

ражают ситуацию, из которой они появля-

ются; отталкиваясь от нее, осуждая ее про-

тиворечия, высмеивая ее слабости и опира-

ясь на отброшенные и ушедшие в подполье 

традиции» [5]. Таким образом, Йингер де-

лает вывод, что контркультуры выявляют, 

раскрывают и предвидят кардинальные со-

циальные проблемы, требующие решения. 

Соответственно, тема исследования контр-

культур в современной науке является ак-

туальной и отвечает вызовам времени. 

Доктор социальных наук и социоло-

гии Н. Луман (1927–1998), разработавший 

собственную социологическую теорию с 

рассмотрением всех измерений современно-

го ему общества, исследовал религию и ее 

ценности на основе феноменологии, общей 

теории систем, радикального конструкти-

визма и неодарвинизма. В 1980-е гг. было 

издано многотомное исследование Н Лума-

на «Социальная структура и семантика: ис-

следования социологии знания в современ-

ном обществе» (последний том вышел в 

1995 г.), в 1984 г. – монография «Социаль-

ные системы: очерк общей теории», в 1991 – 

«Социология риска». Общей темой данных 

исследований Н. Лумана является последо-

вательное развитие идеи о том, что органи-

зации перегружены рискованными решени-

ями в бизнесе, политике, образовании, на-

уке, юриспруденции и религии. Исследова-

ния отдельных функциональных систем 

представлены в его книгах «Экономика об-

щества» (1988), «Наука общества» (1990), 

«Право общества» (1993), «Искусство об-

щества» (1995), «Реальность массмедиа» 

(1996), «Религия общества» (2000). Соглас-

но системному подходу Н. Лумана, не люди 

и их действия являются истинными компо-

нентами социальной системы, а коммуни-

кация, т. к. первичными являются не струк-

турные элементы в их совокупности, а вы-

полняемая ими функция. В силу данного 

обстоятельства каждая структура заменима 

на другую, соответствующую выполнению 

определенной конкретной функции. При 

этом оптимизации и эффективности систе-

мы призвано способствовать ее упрощение 

путем отказа от нецелесообразных для ее 

функционирования компонентов, что пред-

полагает отбор и его верификацию. Это об-

основание и составляет функцию религии – 

определение ориентиров, регулятивов ин-

дивидуального и социального поведения 

благодаря наличию системы ценностей, 

принципов, норм и правил. Таким образом, 

обосновывается роль религии в качестве 

фактора, объединяющего своих привержен-

цев на основе общих для них религиозных 

ценностей, и способа идейного объедине-

ния общества, его консолидации [6]. Нельзя 

также не отметить выводов Лумана о том, 

что религия может быть заменена другими 

подсистемами в современном функцио-

нально дифференцированном обществе, а 

мораль находится в отношении случайного 

симбиоза с религией. 

В 1990-е гг. завершилось формирова-

ние трансперсональной психологии рели-

гии, одним из наиболее известных предста-

вителей которой стал С. Гроф (род. в 1931 г.). 

С. Гроф пошел вслед за З. Фрейдом и иссле-

довал еще более глубокие слои психики, в 

результате чего предложил идентификации 

религиозных переживаний. С. Гроф разра-

ботал модель, названную им картой челове-

ческой психики, выделяющую в бессозна-

тельном три уровня и описывающую их: 

1) личное бессознательное, представленное 

заблокированными индивидуальными пере-

живаниями (данный материал является объ-

ектом классического психоанализа для по-

следователей З. Фрейда); 2) перинатальное 

бессознательное, воплощенное в пережива-

ниях эмбриона при «травме рождения» 

(термин введен австрийским психоаналити-

ком, уделявшим особое внимание примене-

нию психоаналитического метода при ис-

следовании религии, О. Ранком (1884–1939) 

в монографии «Травма рождения и ее зна-

чение для психоанализа»); 3) трансперсо-

нальное бессознательное, представленное в 

опыте находящимся за границами земного 

бытия человека. К данной области транс-

персонального бессознательного Гроф от-

носит как коллективную память (архетипы 
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К. Г. Юнга), так и переживания по отож-

дествлению человека с животными или 

субстанциями, считающимися неодушев-

ленными (минералами, камнями, металла-

ми). Гроф соотносит с последними двумя 

типами переживаний психологические ис-

токи тотемизма и анимизма. 

Большое внимание Гроф уделяет рас-

смотрению уровня перинатального бессо-

знательного в связи с исследованием проб-

лемы духовных жизненных мировоззренче-

ских кризисов человека. В понимании Гро-

фа такого рода личностные кризисы проте-

кают по разработанной им модели «смерть – 

возрождение». По мнению Грофа, в резуль-

тате потрясений, сопутствующих жизнен-

ным кризисам, вызванных эмоциональной и 

физической встречей со смертью, приобре-

тается новый личностный опыт: духовные и 

религиозные чувства, состояния, интерпре-

тации и осмысления интегрируются во вну-

тренний мир человека. Гроф утверждает, 

что появление данных духовных и религи-

озных восприятий, ощущений, представле-

ний и чувств в структуре индивидуального 

сознания не связано с изначальными ком-

понентами мировоззренческой структуры 

личности и ее докризисным опытом (знани-

ями, идеями, принципами, убеждениями, 

идеалами, ценностями (в т. ч. и атеистиче-

скими). Его исследования подтверждают, 

что каждый человек, соприкоснувшийся с 

выделенными им уровнями человеческой 

психики (жизненными кризисами), «начи-

нает отчетливо видеть уместность духов-

ных и религиозных сфер в универсальной 

схеме вещей. Даже... материалисты, пози-

тивистски ориентированные ученые, скеп-

тики и циники, бескомпромиссные атеи-

сты... неожиданно начинают интересовать-

ся духовными поисками, после того как 

встанут лицом к лицу с этими переживани-

ями в себе» [7]. 

 

Заключение 

Социально-философское осмысление 

исследований, появившихся с 1980 г. и до 

настоящего времени в западной мысли, по-

священных изучению места и роли религии 

и ее ценностей в обществе, в конкретных 

областях человеческой жизнедеятельности, 

позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, в западном социально-

гуманитарном знании происходит новый 

поворот к изучению религии и ее ценностей 

на теоретическом и эмпирическом уровнях, 

изменяется характер западного философ-

ского дискурса, в науке формируются но-

вые постсекулярные подходы, что требует 

дополнительных социально-философских 

исследований, вызывает необходимость 

применения категориально-понятийного ап-

парата социальной философии к новым об-

ластям осмысления религии. Новые тенден-

ции в западной мысли направлены на ис-

следование самых актуальных аспектов че-

ловеческого опыта в религиозной сфере и 

вызывают важные этические, социальные и 

философские вопросы, которые остаются 

открытыми для дальнейшего изучения и об-

суждения. Западные исследования религии 

как формы мировоззрения, воздействующей 

на сознание, поведение и отношения людей 

в зависимости от исторического развития 

общества, отражают нарастающую в нем 

потребность в понимании мира и человека с 

позиции знания, разума. 

Во-вторых, в связи с произошедшим 

новым поворотом научного сообщества к 

исследованию религии, ее ценностей и кон-

фессиональных форм как на мировом уро-

вне, так и в секулярных странах запада в 

философскую, социологическую и полити-

ческую западную мысль вошел концепт 

постсекуляризма. Новые условия жизнедея-

тельности общества актуализировали науч-

ный интерес к исследованию проблемы 

взаимодействия, взаимосвязи, сотрудниче-

ства и соотношения религии и политики, 

считавшейся ранее исчерпанной в связи с 

такими результатами процесса секуляриза-

ции, как отделение Церкви от государства, 

определенная изоляция религиозной жизни 

и постепенное уменьшение влияния рели-

гии и ее ценностей на общественное созна-

ние в западных странах в новейшее время. 

В-третьих, в рамках этого постсеку-

лярного дискурсивного пространства тео-

логия (в ее православной, католической и 

протестантской традиции) может предста-

вить значимые наработки в осмыслении со-

знания, отношений, деятельности привер-

женцев религии, интерпретации конфес-

сиональных ценностей применительно к но-

вым, изменившимся условиям жизнедея-

тельности современного общества и вызо-

вам времени. В свою очередь, теологи на 

современном этапе осваивают научный по-
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нятийный аппарат как для теологической 

критики мыслителей (например, Н. Лума-

на), так и для споров с ними и выводят свои 

разработки на новый уровень – уровень 

междисциплинарного синтеза, диалога с 

наукой и т. п. Также необходимо обратить 

внимание на то, что процессы секуляриза-

ции все больше дополняются процессами 

десекуляризации, а их последствия во мно-

гом не имеют предсказуемых прогнозов в 

условиях вызовов современности. 
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