
вует и другая система, которую можно обозначить как «предпосылочное» 
знание. Она складывается из философско - мировоззренческих и общемето
дологических элементов и представляет собой культурно -историческую 
«среду обитания» специально-научного знания. Специально-научная система 
знания через знание предпосылочное вписывается в рбщую систему культу
ры.

Научная картина мира представляет собой значительно менее спе
циализированное образование, чем любое конкретно-научное знание. Сте
пень специализации уменьшается по мере перехода от более частных кар
тин мира к общенаучным, а затем и общей картине мира.

Изучение проблемы «понятности» и «естественности» тех или иных 
явлений действительности, пожалуй, наиболее продуктивно для раскрытия 
«внутренней» диалектики научного и обыденного знания.

Обыденное знание достаточно основательно влияет на научное позна
ние не только при построении научной картины мира, но и через такую про
межуточную форму обобщения между общим мировоззрением и специаль
ным научным знанием, как стиль научного мышления. Обыденное сознание 
проникает в стиль научного мышления через общие_ структуры мыслитель
ной и познавательной деятельности.

Таким образом, проблема, взаимоотношения научного и обыденного 
познания - это проблема взаимоотношения профессионально - социализи
рованной познавательной деятельности в науке и непрофессиональных, не
специализированных познавательных форм обыденной жизни и практики.

Все вышесказанное свидетельствует, что диалектика научного и обы
денного познания сложна и имеет множество аспектов как теоретическо
го, так и практического характера. Серьезное изучение всех уровней, срезов, 
оттенков этой диалектики - актуальная задача диалектико - материалистиче
ской теории познания и методологии науки.

РЕЛИГИЯ КАК ВИД ДУХОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНрСТИ ЧЕЛОВЕКА

Н. Сафронова

Сегодня в нашем обществе активизировался интерес к религии. Быть 
м о ж ’Т, это временное явление, вызванное общей растерянностью в период 
становления рыночной экономики. А на западе в последние десятилетия до
минирует религиозное оживление, что связывается с появлением утончённых 
философских идей религиозного сознания, учитывающих достижения есте
ственных наук и философии, трудности социального порядка. Некоторые 
представители религии выступают в защиту гуманистических ценностей ми
ра, против антигуманных последствий технократизма и милитаризма, что по
ложительно расценивается демократической общественностью. В этом от
ношении религия как бы выступает единственной силой, способной сплотить 
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общество и дать покой мятущейся человеческой душе. Как бы мы ми отно
сились к современным религиозным исканиям, нельзя не признать, что они 
имеют глубокие корни.

Понятие «религия» в переводе с латинского языка означает благочес
тие, набожность, святыня, предмет культа. В современной западной филосо
фии и религиоведении можно выделить три концепции: объективно
идеалистическую, субъективно-идеалистическую и натуралистическую 
(биологизаторскую).

Исходной посылкой богословов и объективных- идеалистов при анали
зе и объяснении сущности религии является признание ими её сверхъестест
венного начала в форме Бога, «абсолюта», творца. Так, православные бого
словы рассматривают религию как связь, как особое взаимоотношение меж
ду Богом и человеком, которое существовало извечно.

Возникновение субъективно-идеалистической концепции в теологии 
связывается с именем Шлейермахера (немецкого протестантского священни
ка и богослова). Не отрицая сверхъестественного источника существования 
религии, он центр религиозной проблематики перенёс в сферу сознания от
дельного индивида, прежде всего, в сферу его чувств. Шлейермахер положил 
начало тенденции рассматривать религию как индивидуально
психологический феномен, как определённое состояние человеческого соз
нания, переживаний человека. Ценность религии здесь определяется тем, как 
человек сознаёт божество в чувстве. Наиболее последовательно субъективи
стскую традицию развивал американский прагматист Джемс, убеждавший, 
что центром, вокруг которого вращается религиозная жизнь, - является забо
та человека о своей личной участи. Религия нужна человеку, чтобы чувство
вать себя в большей безопасности во Вселенной, нужна как источник допол
нительных сил в жизненной борьбе. Вера в Бога должна помочь человеку пу
тём индивидуальных усилий наилучшим образом устроить личную судьбу. 
Религия, по Джемсу, постольку истинна для индивида, поскольку она для не
го «полезна».

Выразителем антропологической концепции религии можно считать 
Л.Фейербаха. В его понимании Бог как предмет религиозного почитания -  
это такой фантастический образ, созданный в сознании людей, который оп
ределённым образом отражает их собственную сущность. Натуралистическая 
концепция религии особенно отчётливо проявилась в' трактовке австрийско
го психиатра и психоаналитика Фрейда. Он попытался применить собствен
ный психологический метод для объяснения происхождения религии. Все 
социальные явления он рассматривал как систему запретов, с помощью ко
торых общество подавляет врождённые влечения человека, и, прежде всего, 
его сексуальный инстинкт -  «либидо». Под давлением социальных норм всё 
это вытесняется в сферу бессознательного, либо преобразуется в различные 
формы творчества, к числу которых Фрейд относил и религию. Он пришёл к 
выводу, что существует несомненное и очевидное сходство между религией 
и явлениями невроза: религию можно рассматривать как «общечеловеческий
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навязчивый невроз». Невроз же, являясь состоянием психики человека, ста
новится характеристикой всего общества.

Диалектико-материалистическая концепция рассматривает религию 
как одну из форм общественного сознания. Истоки религии необходимо ис
кать в реальных связях и отношениях людей в их повседневной жизни. Об
щепризнанным определением религии в этой концепции является позиция 
Ф.Энгельса, что всякая религия является не чем иным, как фантастическим 
отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над 
ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные силы при
нимают форму неземных.

Религия -  сложное явление, включающее в себя определённую мифо
логию, систем у догматов, культовые и обрядовые действия, специализирова- 
ные религиозные институты, конкретные формы взаимоотношения между 
верующими и религиозной организацией и многое другое. Религия, являясь 
сложной социальной системой, имеет и свою внутреннюю структуру, со
стоящую из ряда компонентов: религиозного сознания, религиозных отно
шений, религиозной деятельности, религиозных организаций.

Религиозное сознание является одной из форм общественного созна
ния. Религия была центральной формой общественного сознания вплоть до 
эпохи Просвещения, в которой философия, наука и этика стали составлять ей 
своего рода конкуренцию. Так возник атеизм как учение, направленное на 
опровержение религиозных взглядов. Атеизм -  не самостоятельная форма 
общественного сознания, а как бы общественно санкционированный проти
вовес религиозному сознанию. Религия -  закономерно возникшая, историче
ски, социально и психологически обусловленная форма осознания людьми 
окружающей действительности и самих себя. Религиозное сознание соответ
ствует объективным потребностям человеческого духа, поэтому до тех пор, 
пока эти потребности полностью не удовлетворяются со стороны других 
форм общественного сознания, религия продолжает оставаться для некото
рых слоев общества источником этических ценностей, психическим утеше
нием и поддержкой, гарантией восторжествуюшей в будущем справедливо
сти. Сущностью же религиозного сознания принято считать иллюзорное уд
воение мира, то есть признание наряду с реальным, природным и социаль
ным бытием второго, потустороннего мира, где найдут своё идеальное разре
шение все тревожащие человеческий дух противоречия земного бытия. Ат
рибутом ре-лигиозного сознания выступает специально культивируемый 
нравственно-эмоциональный акт -  акт веры. В качестве центрального объек
та религиозной веры выступает идея Бога. Некоторые идеологи придержи
ваются мнения, что, если Бога и нет, то всё равно его нужно было бы выду
мать, для того, чтобы поддержать в людях стремление к нравственности- Ре
лигиозное сознание имеет два взаимосвязанных и в то же время относитель
но самостоятельных уровня: религиозную идеологию и религиозную психо
логию.
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Религиозные отношения (второй компонент религии) складываются 
между людьми в процессе культовых действий. Третьим элементом религии 
является религиозная деятельность. Это практически-духовное освоение 
действительности, включающее культовую и внекультовую деятельность. 
Последним элементом внутренней структуры религии являются религиозные 
организации(церковные институты). Они представляют собой систему учре
ждений и форм деятельности, призванных регламентировать, контролиро
вать и регулировать поведение верующих данной конфессии, удовлетворять 
их религиозные потребности.

Итак, религия является неотъемлемым атрибутом духовной деятельно
сти человека.

«РЕЛИГИОЗНЫЕ ДОГМЫ И ИДЕИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

Д. Самченко

На основе изучения Декларации прав человека, а также норм со
держащихся в религиозных источниках автор ставит задачу сравнения и 
анализа общепринятых юридических норм с религиозными догмами.

История государства и права не может проходить мимо существования 
крупных этноконфессионалъных общностей.

Двумя основными религиями охватывающими почти весь мир явля
ются ислам и христианство.

Мусульманская религия породила ближневосточную цивилизацию.
В странах распространения ислама особенность регулирования по

ведения индивида состоит в том, что его целью являются интересы 
«правоверных», ислама в целом. Человек, противопоставивший себя этому 
целому, становится отступником от ислама, подвергался тяжким наказани
ям. Мусульманское право носит религиозный характер, и поэтому осуще
ствление его норм становится религиозной обязанностью.

Как уже отмечалось выше нормы ислама носят религиозный ха
рактер. И хотя некоторые из них находят свое отражение в Декларации 
прав человека ( Например: В ислам е-не судите никого, основываясь на 
предположениях, или если у вас есть сомнения; в Декларации прав че
ловека -  презумция невиновности ), остальные регулируют иные области 
человеческой жизни. При этом нередко нарушаются нормы Декларации 
прав человека: ислам вмешивается во все сферы жизни человека, что 
нарушает положения Декларации. Невмешательство в личную жизнь и 
равность всех людей от рождения нарушаются исламом: женщина в му
сульманских странах полностью зависима от мужчины, при этом ислам 
нормирует поведение человека в семье и обществе. В тоже самое время 
эта религия проповедует различные этические нормы, призванные спо
собствовать Нравственному развитию человека: врата к благосостоянию
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