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В свете процесса глобализации и перехода к постиндустриальному информационному
типу общества особенно актуальным становится вопрос об обнаружении новых источников
информации об окружающем мире и ее достоверности. Все чаще наблюдается тенденция
к пересмотру роли бога и представлений о нем, сопровождающаяся также пересмотром
кантовского и посткантовского подхода к определению реальности и познания. В чем кро-
ется причина поворота вектора философской мысли от идеализма к реализму и как это
связано с религиозным самосознанием?

Культурно-исторический и политический контекст диктует новые условия, в которых
наиболее полным было бы не субъектно-ориентированное познание Канта, а реалистиче-
ское понимание сознания как незавершенного процесса становления и опыта. Принятие
данного положения означало бы утверждение о безграничной перспективе познания мира
с возможностью его полного анализа и воспроизводства. Религия, как одна из значимых
сфер жизни общества и отношение к ней во многом определяет взгляд на человеческие
возможности и связана с темой познания: различные учения и верования по-разному к
ней относятся. Возможно, именно в синтезе религиозного и философского подхода, когда
«мысли нужна вера», как писал В. Бибихин, кроется решение одной из ключевых проблем
современности - поиска информации и методов определения ее истинности и достоверно-
сти.

В христианстве проблема взаимоотношений бога, человека и его познания однознач-
но определяет место человека в мире как зависимое и ущербное по отношению к Про-
видению и воле Господа. Спектр же познавательных возможностей невелик и является
ограниченным в силу греховности человеческой. Философские идеи Средневековья вы-
ступали, как правило, в поддержку этой позиции, что выразилось во фразе Петра Дами-
ани: &bdquo;Философия должна служить Священному Писанию, как служанка — своей
госпоже". Относительно христианства в его связи с политикой высказался К.Каутский,
размышляя о социальной природе этих явлений и исторических закономерностях, что не
могло не повлиять на философию.

Иное понимание места человека в мире как относительно бога, так и относительно себе
подобных выразилось в идее богочеловека, предложенной Фейербахом - одним из крупней-
ших философов-материалистов. Она связывает чувственное познание, равную значимость
ощущений каждого человека, пантеистические убеждения и скептический взгляд на ре-
лигиозность, что само по себе явилось попыткой расширения горизонтов человеческого
опыта и познавательной деятельности. В связи с этим свое видение предложил русский
философ С. Булгаков. Переосмысление связи религиозных постулатов с познаваемостью
мира нашло отражение и в представлениях агностиков (Беркли), а также в деизме Нового
времени.

Атеизм при всем множестве точек зрения сводится к отрицанию религии и божествен-
ного, в пользу чего приводятся научные, логические, эпистемологические и иные аргу-
менты. Как правило, их признают по той причине, что подобная форма аргументации
характерна для научного познания и других его областей. В настоящее время одним из
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наиболее убедительных западных атеистов признается Ричард Докинз и его подробное
обоснование дарвинизма. С философской точки зрения, атеизму как религиозной пози-
ции близок гуманизм как идея свободы от догм установленной человеческим обществом
религии, и, в том числе, морали.

Анализ трех наиболее общих подходов к проблеме познания в ее связи с религиоз-
ными представлениями, социальными установками прошлого и настоящего, а также по-
литическими основаниями религии и философии, приводит к рассуждению о необходи-
мости компромисса между столь этически необходимыми религиозными предпосылками
и рационалистически-позитивистской точкой зрения, предполагающей большую свободу
выбора в вопросах ценности и истинности источников информации. Возможность этого
компромисса видится именно в совмещении кантианства, монизма Лейбница и светского
гуманизма.
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