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Со времени складывания науки в современном понимании прошло всего несколько
веков. За это время из области, доступной исключительно ограниченному кругу лиц,
благодаря повышению уровня образованности населения она превратилась в то, с чем
сталкивается почти каждый житель цивилизованного государства. Научное знание рас-
пространяется в системе образования, тиражируется средствами массовой информации,
становится предметом обсуждения людей, от науки далеких. Массовый характер просве-
щения в наши дни предполагает, что лица, занимающиеся просвещением, нацеленным на
распространением научного знания в широкой аудитории, ответственны за преобразование
массового сознания. И необходимо понимать, что это за преобразование.

Особое место занимает просвещение, которое затрагивает вопросы, традиционно нахо-
дившиеся в ведении религии: о возникновении мира, о появлении людей и о том, почему
они такие, как есть, об этике, о создании священных текстов и достоверности описанно-
го в них и т. п. Доверие научным данным по этим вопросам лишает доверия священные
религиозные тексты (особенно в буквальном толковании) и традиционные верования, что
делает для многих людей затруднительным исповедовать религию.

Религия (в той или иной форме) настолько широко распространена в человеческих
сообществах, что едва ли возможно говорить о ней как о чем-то случайном. Исходя из
результатов исследований больных эпилепсией [3] и здоровых людей [4,5] можно пред-
положить, что религиозность (во всяком случае, в аспектах, связанных с мистическим
опытом, который Уильям Джеймс считал основной чертой религиозности [1]) имеет под
собой неспецифический для конкретной религии биологический базис (является побочным
эффектом своеобразной работы мозга). Можно предполагать другие общие для человече-
ства предпосылки к возникновению религии, однако даже если не учитывать их, за время
своего существования религия стала определять образ мира своих адептов и людей, вы-
росших в одной с ними культурной среде.

В связи с изложенными выше соображениями о закономерности существования рели-
гии и с исторически обусловленным глубоким влиянием религии, в частности христиан-
ства, на культуру и мировоззрение современных россиян, возникает вопрос о том, насколь-
ко фундаментальны различия в мировоззрении верующих людей и современных атеистов,
выросших, впрочем, в той же пронизанной отголосками религиозности культуре. Особый
интерес у нас вызывают два частных вопроса.
Во-первых, вопрос о месте и роли человека в мире, как они отражены в мировоззрении.
Является ли человек в сознании верующих и атеистов такой же частью природы, как
другие живые и неживые объекты, имеет ли общее с ними происхождение или был со-
здан обособленно, есть ли у человечества «высшая цель», выделяющая его из остального
массива живых объектов? Прежде всего, этот вопрос спровоцирован такими явлениями,
как креационизм и отрицание эволюции. Можно предположить, что мировоззренческая
разница по этим вопросам связана с общим позитивным или негативным отношением к
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животным и неживому миру, а также с восприятием человека как направляемого целями
активного субъекта или же существа детерминированного и пассивного. Можно выдви-
нуть следующие гипотезы: о большем сходстве в оценках человека и животных, а также о
большей позитивности оценок животных и неживых природных объектов у признающих
биологическую эволюцию атеистов, чем у верующих (в том числе отрицающих эволю-
цию и креационистов). Оценки активности можно предполагать наибольшими у верующих
(прежде всего отрицающих эволюцию и креационистов) в случае наличия глубоких миро-
воззренческих различий, и примерно равными во всей выборке в случае, если отсутствие
религиозно заданного «особого статуса человека» призывает на его место иным способом
обоснованный конструкт. В настоящее время мы проводим сравнительное исследование
этого аспекта мировоззрения у атеистов и верующих на российской выборке, реконструи-
руя их семантические пространства [2] с использованием семантического дифференциала,
а также собирая материал для распределения участников по группам в зависимости от
вероисповедания и декларируемых позиций с помощью анкет.

Во-вторых, вслед за вопросом о «месте человека» встает вопрос о структуре миро-
воззрения в целом и наличии специального «места для Бога» в человеческой психике.
В любом ли мировоззрении есть подобный «центр», который у религиозных людей занят
«божественным» — «высшим существом», «высшей целью», «высшим законом» — а у атеи-
стов его место занимают иные конструкты, наделяемые столь же огромным смыслом? Или
же в этом отношении действительно возможен нигилизм, который, как мыслится, следует
из последовательного выстраивания научного мировоззрения, принципиально неполного?
Обсуждение возможности эмпирического исследования этого вопроса требует как уточне-
ния понимания религиозности и сущностных характеристик «высшего», «божественного»,
так и тщательной ревизии возможных исследовательских методов.
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