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В современных философских построениях концепт «репре-
зентация» (англ. − «representation») трактуется как некая «запаз-
дывающая» или вторичная категория по сравнению с концептом 
«презентация» (присутствие). Иными словами, репрезентация воз-
никает в силу отсутствия (в момент репрезентирования) объекта, 
который она воспроизводит. По замечанию одного из основополож-
ников философской герменевтики Г.Г. Гадамера (Gadamer) (1900-
2002) из указанного обстоятельства выводится значение концеп-
та «репрезентации» как правомочного «представительства», что, 
в свою очередь, показывает историческую сферу возникновения 
репрезентации как «сакрально-правового» понятия. Характерно, 
что концепт репрезентации широко представлен в теологических 
построениях. Христианское учение, основанное на идее богово-
площения, по-своему проинтерпретировало отношение того, что 
представляется, к тому, что представляет. Содержание категории 
репрезентации раскрывается в учении о соотношении и онтоло-
гическим статусе первообраза и отображения, представленном в 
философской системе Платона, в философских построениях нео-
платоников и в концепциях христианской теологии.

Мы склонны рассматривать отчуждение как некую узловую ан-
тропологическую философскую категорию. В содержании концепта 
«отчуждения» присутствует специфическое антропологическое со-
держание, в том смысле, что люди, находясь в состоянии аномии 
(отчуждения), - друг от друга, от Природы, от цивилизации и т.д., 
- испытывают серьезный внутренний разлад, ощущают глубокий 
социальный и психологический дискомфорт как на уровне обыден-
ного сознания и подсознания, так и на уровне теоретически оформ-
ленного знания. Индивид напряженно ищет пути преодолеть это 
несоответствие, «вернуть», образно выражаясь, потерянные связи с 
самим собой, друг с другом, с социальным и природным бытием. 

Уже выделение человека из Природы в определенной степени 
содержало в себе предпосылки будущих коллизий отчуждения. В 
приписываемом Сократу (около 470-399 до н.э.) обращении к дру-
гим греческим мудрецам «Я по крайней мере знаю, что ничего не 
знаю, а они не знают и этого» в зачаточном состоянии сформули-
ровано будущее противоречие между размышляющим индивидом, 
занятым интеллектуальной деятельностью, и противостоящей ему, 
в качестве объекта анализа, непонятной реальности. Суть своих 
философских забот Сократ однажды с некоторой досадой выска-
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зал Федру: «Я никак еще не могу, согласно Дельфийской надпи-
си, познать самого себя» [1, 163]. В этическом антропологизме и 
рационализме греческого мудреца начертан и путь, по которому 
познающий субъект может смело отправляться в том случае, если 
он, несмотря на предполагаемые и предстоящие коллизии и отсут-
ствие знаний об окружающем Космосе и живущих в нем людях, 
хочет и сможет преодолеть собственную ограниченность («Познай 
самого себя!»). Следуя по пути античной философской традиции, 
можно обрести спокойствие, соразмерность, гармонию. Знаковые 
концепты античного менталитета с самого начала философствова-
ния и поиска архэ противостояли и до сих пор противостоят непо-
знанному, изменчивому, преходящему, несовершенному в Космосе 
и человеке. 

На определенном этапе выделения человека из царства При-
роды у него зарождаются религиозные представления. В них 
причудливо отражаются потребности обретения единства с При-
родой (противостояние между ней и человеческим родом возник-
нет постепенно и позже), попытки приспособиться к загадочным 
природным явлениям и стихиям, стремления быть и оставаться с 
Космосом как бы заодно, опасаясь что-либо разрушить, повредить, 
навредить, испортить и т.д., и т.п.

Перейдем от первоначальной исторической картины к разви-
тому обществу с социальной организацией в виде цивилизации. 
Под цивилизацией мы понимаем высокоразвитое общественное 
строение, главной характерной чертой которого наряду с образова-
нием классов, государства и других социальных институтов, в том 
числе религии и церкви, является определенный уровень развития 
материальной и духовной культуры человечества. Религиозный 
феномен в многообразных проявлениях (первобытные религиоз-
ные формы, национальные и мировые религии) входит в содер-
жание мировой духовной культуры и цивилизации как сущност-
ной аспект и компонент. В метатеории мирового религиоведении, 
представлено многообразие определений, концепций и подходов к 
определению религии, выявлению ее структуры и сущности рели-
гиозного сознания [2, 9-25; 130; 223-224], [3, 872-874]. 

Религиозный феномен представляет собой сложное духов-
ное и социальное образование, является одной из сфер духовно-
практической жизни людей, выступает в качестве комплекса и 
включает в себя определенные элементы. Мы придерживаемся 
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позиции сообщества религиоведов кафедры философии религии 
и религиоведения МГУ им. М.В. Ломоносова в том, что в сформи-
рованных религиях следует выделить религиозное сознание, дея-
тельность, отношения, институты и организации как структурные 
элементы [2, 261-281]. В соответствии с вышеизложенным струк-
тура религиозного феномена может быть представлена следую-
щим образом. 

Религиозное сознание, основу которого составляет вера в • 
существование «иного» мира, сверхъестественных сил и 
существ.
Религиозная деятельность, включающая внекультовую • 
духовную и практическую деятельность и отдельно рели-
гиозный культ как совокупность символических религиоз-
ных действий.
Религиозные отношения, которые складываются в соот-• 
ветствии с различными видами деятельности и подразде-
ляются в свою очередь на внерелигиозные и религиозные.
Религиозные организации, объединяющие единоверцев, • 
участвующих в совместном отправлении культа и претво-
ряющих в жизнь общие принципы поведения.

В нашем исследовании мы рассматриваем сущностные эле-
менты религиозного комплекса в качестве самостоятельных фило-
софских и социологических феноменов. Проанализируем рели-
гиозное сознание как один из главных структурных элементов 
религиозного комплекса. В отечественном религиоведении широ-
ко распространена позиция о религиозном сознании как фантасти-
ческом, иллюзорном отражении действительности. Эта классиче-
ская традиция истоками уходит в концепцию Ф.Энгельса (Engels) 
(1820-1895) . «… всякая религия, − подчеркивает немецкий фило-
соф 19 века, - является не чем иным, как фантастическим отраже-
нием в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над 
ним в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные 
силы принимают форму неземных» [4, 328]. В дефиниции, с одной 
стороны, отмечается фантастический, иллюзорный характер рели-
гиозного сознания, а с другой – указываются социальные причины 
религиозного отражения действительности. В основе всей сово-
купности причин возникновения и существования религии лежат 
социальные условия жизни людей, причины, которые коренятся в 
самом цивилизационном устройстве общества. Исходя из данной 
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позиции происхождение и существование религиозного феномена 
объясняется тем, что в процессе взаимодействия людей с внеш-
ним миром на протяжении всей истории человечества не люди 
господствовали над внешними силами, а наоборот, природное и 
социальное бытие господствовало над людьми. Бессилие людей 
перед грозными, разрушительными внешними силами, от которых 
зависит не только благополучие, но и сама жизнь человека, против 
которых у человека до поры до времени нет реальных способов 
противодействия, заставляет людей искать или изобретать сред-
ства иллюзорные. В первобытном обществе низкий уровень раз-
вития производства обусловливал постоянную зависимость людей 
от природных факторов. Будучи не в состоянии реальными сред-
ствами обеспечить желаемый результат, первобытные люди при-
бегали к мнимым, иллюзорным средствам, в частности, к одной из 
наиболее архаических форм религии – первобытной магии. Магия 
– совокупность верований и специфических колдовских действий 
(ритуалов), с помощью которых человек пытался сверхъестествен-
ным образом воздействовать на окружающий мир. В основе магии 
лежит вера в сверхъестественную связь между колдовским ри-
туалом и определенными явлениями внешнего мира. Так, перво-
бытные охотники рисовали на песке изображения зверя, которого 
хотели убить и исполняли вокруг него особый ритуальный танец, 
имитируя движения охотника во время преследования животно-
го. Они были убеждены, что уже само это действие обеспечит им 
успешный результат охоты. Согласно известным исследованиям 
ученых-этнографов: Л.Я. Штернберга [5], Э. Тайлора (1832-1917), 
Дж. Фрэзера (1854-1941) [6], первобытная промысловая магия воз-
никла как иллюзорное средство практического овладения промыс-
ловым зверем, а магические земледельческие культы были призва-
ны обеспечить людям получение урожая. Английский антрополог, 
религиовед и этнограф Б.Малиновский (Malinowski) (1884 -1942) 
пришел к выводу о том, что туземцы используют магические ри-
туалы в тех видах деятельности, в которых присутствует неуверен-
ность в возможности получения нужного результата, когда ситуа-
цией управляет его величество случай [7].

Господство сил природы над людьми выступает как социаль-
ный источник религии. Это господство определяется не естествен-
ными силами природы и ее закономерностями, а характером от-
ношений людей к Природе, зависимостью человека от Природы, 
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стихийных обстоятельств, проявлением и результатом отчужде-
ния человека от Природы, степенью ограниченности и нераз-
витости практики. Другими словами, религия – результат и про-
явление несвободы. Одним из главных признаков оформленного 
религиозного сознания выступает наличие слепой веры в реальное 
существование сверхъестественных объектов и различного рода 
сверхъестественных связей и отношений в процессе самых раз-
личных видов деятельности верующего индивида. (Именно такой 
точки зрения придерживаются большинство отечественных и за-
падных религиоведов). Характерно, что в 7 томе «Народы и культу-
ры» современной Оксфордской иллюстрированной энциклопедии 
концепт «религия (religion)» определяется как «мировоззрение и 
мироощущение, а также соответствующее поведение, основанное 
на вере в существование сверхъестественного» [8, 242]. 

История кризисного 20 века заставила человечество задумать-
ся над противоречивым развитием современной цивилизации. 
Высокий уровень развития производительных сил не в состоянии 
разрешить многие социальные и нравственные проблемы. Зависи-
мость людей от Природы может со временем не уменьшаться, а 
усиливаться даже в эпоху высокого уровня развития производства. 
Это случается тогда, когда развитие происходит стихийно и про-
тиворечиво, не направляется и не управляется соответствующими 
социальными структурами, когда главным двигателем развития 
технократического общества становится извлечение сиюминутной 
выгоды. Современный экологический кризис показал: стихийное 
расхищение природных богатств, интенсивное использование со-
временной техники и технологии без учета их влияния на здоровье 
человека и среду его обитания создают ситуацию, когда дальней-
шее наращивание темпов развития производства представляется 
стихийной разрушительной силой, угрожающей существованию 
цивилизации и человеческого рода. Данные социологических ис-
следований свидетельствуют о наличии определенной связи меж-
ду современным экологическим кризисом и воспроизводством ре-
лигиозности. 

В совокупности существенных сторон религиозное созна-
ние предстает как порождение реальных отношений в обществе, 
связанных с той областью существования индивидов, которая не-
доступна управлению, распоряжению, целенаправленному регу-
лированию. В социальной жизни всегда существовали и до сих 
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пор существуют отношения отчуждения и несвободы, которые 
воспроизводят в изменяющихся экономических, социальных и 
духовных обстоятельствах условия обращения к религии предста-
вителей самых разных слоев населения. Отчасти это положение 
объясняется тем, что в процессе приобщения к индивидуальной 
и существующей веками культовой системе религиозная вера 
субъективно может обеспечить прилив сил, вдохновения, вызвать 
ощущения душевного комфорта и духовного успокоения. Посещая 
храм, верующий человек может испытать и испытывает защищен-
ность, освобождение от сковывающих обстоятельств, выход за 
пределы ограниченности. Религия, являясь результатом отчужде-
ния и несвободы, т.е. человеческой слабости, выступает в качестве 
одного из специфических способов преодоления этой слабости, 
отчуждения. 

Феномен «отчуждение» занимает исключительное место среди 
концептов философии, философии религии, социологии религии, 
феноменологии, культурной антропологии, социальной психоло-
гии, социальной экологии. Рассматривая религиозный феномен в 
двух аспектах, как результат отчуждения, и одновременно как ис-
ключительный способ существования отчужденного индивида в 
мире, мы ставим своей целью исследовать коллизии современной 
цивилизации в концептах философии религии, социологии религии 
и психологии религии. Ставя перед собой цель − выявить причины, 
предпосылки и условия происхождения и существования отчужде-
ния в социуме, обращаем внимание на следующее обстоятельство. 
Феномен опосредованного «перегородками», отчужденного суще-
ствования личности входит, на наш взгляд, в число сущностных 
признаков цивилизации. Важным аспектом отчуждения личности, 
сохраняющем свою остроту в нынешнем веке, является аномия 
индивида от природного и социального бытия, выступающая как 
главная, и на сегодняшний день, неустранимая причина глобально-
го социального и экологического кризиса. Авторское исследование 
генезиса феномена отчуждения в истории западной философии на 
материале анализа трактатов Ж.-Ж. Руссо(1712-1778) [9], трудов 
Г.Ф.В. Гегеля (1771-1831) [10], Л.Фейербаха (1804-1872) [11] , 
К.Маркса (1818-1883) [12] , Э .Фромма ( 1900-1980) [13] обстоя-
тельно изложено нами в ряде статей и недавно опубликованной 
монографии [14, 4-31, 57-77] .

Генезис метатеории религиоведения позволяет сосредото-
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чить внимание на религиозном сознании как результате и попытке 
преодоления аномии верующей личности в условиях современной 
цивилизации. В функционировании религиозного феномена как 
результата отчуждения можно выделить следующие аспекты 
действительного отчуждения, которые присутствуют в сознании 
верующих, характеризуют их религиозную психологию, находят 
отражение в религиозной идеологии и нуждаются в исследовании 
со стороны религиоведения.

Первоначальное выделение человека из Природы и абсо-• 
лютное бессилие перед ее слепыми силами, перед прояв-
лением ее могущества (это еще не отчуждение, но предпо-
сылка будущей аномии от Природы); 
отчуждение продукта труда от того, кто его производит, в • 
данном случае от трудящегося верующего человека;
отчуждение верующего человека от Природы и биосферы, • 
страх перед экологическим кризисом и экологической ка-
тастрофой;
коллизия отчуждения верующих индивидов от светского • 
государства и от светского коллектива, в которых они тру-
дятся; 
коллизия аномии от светских духовных интересов, про-• 
тивостоящих психологии верующего человека со своим 
специфическим комплексом религиозных потребностей;
аномия от ценностей массовой культуры; • 
аномия в отношении аморальных норм; • 
аномия, связанная с общим падением нравственности в со-• 
временном обществе, о чем часто заявляют видные рели-
гиозные деятели, представители христианских (о чем не-
однократно за последние годы заявлял Патриарх Кирилл) 
и мусульманских организаций;
отчуждение, связанное с отсутствием четких ориентиров • 
в позитивных перспективах духовного развития технокра-
тической цивилизации; 
аномия, связанная с неуверенностью в благополучии за-• 
втрашнего дня в силу присутствия в обществе социальных 
конфликтов; 
аномия от бездуховности отдельных СМИ, часто нагнета-• 
ющих психологически нездоровую обстановку бесконеч-
ными подробностями проявления насилия, преступлений 
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на бытовой, религиозно-националистической почве; 
аномия от содержания заведомо ложной информации на • 
различные социальные и бытовые темы в отдельных теле 
и радиопередачах; негативное, отчужденное отношение к 
СМИ в целом как псевдоисточнику;
неверие в возможность получения правдивой информации • 
в светских источниках;
желание отвлечься, «спрятаться», изолироваться от пуга-• 
ющей верующего человека действительности; представле-
ние о «больном и чуждом обществе»; 
как следствие отчуждения – «уход в себя», пассивность к • 
любым проявлениям обычной мирской жизни; внутреннее 
самоотчуждение;
представление о возможности подлинного общения толь-• 
ко в религиозной общине, с единоверцами;
негативное отношение у отдельных верующих, состоящих • 
в сектантских организациях, к представителям других 
конфессий.

Очевидно, что в религиозном сознании находят выражение 
различные аспекты отчуждения действительной жизни. Но не 
религиозное вероучение «ответственно» за развертывание отно-
шений отчуждения в различных областях общественной жизни, 
а, наоборот, эти отношения обусловливают различные виды ду-
ховного освоения мира в соответствующих формах. Коллизии в 
отношениях людей между собой, бесконечные межличностные 
«перегородки» и социальные конфликты находят отражение в ре-
лигии. В религиозном сознании представлена репрезентация спо-
собностей и интересов индивида в чуждые ему силы, совершается 
оборачивание, перестановка, перемещение действительных отно-
шений, «принятие одного за другое», происходит удвоение реаль-
ного мира. Воображаемое бытие населяется сверхъестественными 
существами, наделенными самостоятельной жизнью.

Характерно, что религиозный феномен, являясь отчужденной 
формой сознания, выступает как активно действующий компонент, 
«смело» внедряющийся в деятельность разных социальных инсти-
тутов и самого существа цивилизации. Религиозное отчуждение 
– это существование, присутствие аномии «внутри», в самой сути 
религиозного феномена и в его структуре, в каждом из элементов-
аспектов структуры религии. Взаимосвязи верующих индивидов с 
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сакральными персонажами и между собой, представляющие резуль-
тат отчуждения личности в политической, экономической, социаль-
ной, духовной, эстетической, моральной и других сторонах жизни, 
трансформируются различным образом и предстают в сознании ве-
рующих как подлинные, наполненные истинным смыслом связи. 

Религиозное сознание выступает не только результатом отно-
шений несвободы личности по отношению к окружающему миру. 
Выражая отношения отчуждения в специфической символической 
форме религиозного сознания, религиозного поведения и куль-
товых отношений, религиозный феномен выступает в качестве 
одного из способов преодоления отчуждения индивида, поис-
ка путей более совершенного существования. В религиозном 
сознании и религиозном поведении верующего индивида зримо и 
незримо постоянно происходит поиск преодоления аномии. 
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