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Религия как социально-культурный феномен
существует в любой известной культуре и играет
огромную роль в жизни ее представителей. Ана
лиз религиозной мотивации индивидов и групп
помогает глубже понять действия многих совре
менных движений

связь духовно-религиозных ценностных ориента
ций с более глобальными процессами функцио
нирования общества и государства — культуроло
гическими, цивилизационными и, в частности, с
системным кризисом российского общества, пе
реживаемого в настоящий момент.

Несмотря на исключительную важность дан
ной проблематики для решения духовно-нравст
венных проблем России, лишь в отдельных отрас
лях наук о человеке имеются публикации в ее
русле, например, в области философии (в
сти, монография Л.Н. Митрохина “Философи
религии”, М., 1993), медицины,
последнее время, в социологии. В отечественной
психологии до недавнего времени в изучении
хологии религии доминировала естественнонауч-

ориентация, а философско-религиозные
цепции рассматривались только
борьбы и поражений” с материализмом {напри
мер, [12]), — хотя много психологических проблем
и идей, находящихся в центре внимания современ
ной психологической науки (так, ряд вопросов
проблемы личности, социальной справедливости,
общения и конфликтов, психического здоровья и
др.) были впервые выдвинуты и разрабатывались
отечественными религиозно-философскими мыс
лителями и богословами. Опыт
шения этих проблем имеет
ность для исследования теоретических и практи
ческих проблем современного человекознания.

В последнее время в этой области появляются
работы, выполненные на стыке философии, соци-

и психологии [2, 11], в которых подчерки
вается актуальность и необходимость дальнейше
го научного осмысления и анализа данной пробле
мы. В определенной мере духовно-нравственная,
религиозно-философская проблематика затрону-
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культовых объединений и сект. Бесчисленны
примеры обращения людей к религии в периоды
жизненных кризисов. Фундаментальные религи
озные различия, как показывает история, были
нередко причиной многочисленных войн и кон
фликтов. “Религия являлась центральной движу
щей силой, лежащей в основе активности отдель
ных людей, культур и государств, по меньшей ме
ре с начала письменной человеческой истории, и,
вероятно, намного раньше. Нет никаких основа
ний, что эта ситуация изменится в обозримом бу
дущем” [38].

социально-политических

В то же время американские исследователи
отмечают, что, несмотря на очевидную важность
религии для отдельных людей и обществ, в аме
риканской психологии этой проблеме традицион
но уделяется недостаточно внимания [31, 38]. Од
нако же исследования в области психологии рели
гии проводятся, а их интенсивность и тематика в
последние двадесятилетия постоянно расширяет
ся [27]. ‘

Цель настоящей работы двуаспектна: во-пер
вых, привлечь внимание отечественных психоло
гов к данной проблеме и показать ее прикладную
важность и значимость для решения практичес
ких задач, обозначив многофункциональность
религиозных ориентаций в жизни личности и об
щества; во-вторых, рассмотреть имманентную

*Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ,
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118



психология РЕЛИГИИ: АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 119

та в коллективных монографиях “Психологичес
кая наука в России XX столетия: проблемы тео
рии и истории” [6] и “Российский менталитет: во
просы психологической теории и практики” [9].
Имеется опыт использования идей отечественной
духовно-нравственной религиозной традиции в
практическом плане, в частности, в сфере психо
терапии и духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения [1,5,13,14]. Накоплены
интересные идеи о связи психологии и христианства
[7,8]. Не претендуя на какой-либо систематический
обзор исследований проблемы в отечественной со
циальной психологии, можно констатировать, что,
несмотря на определенное оживление интереса
академической психологии к духовно-религиоз
ным проблемам общества, существует актуаль
ная потребность и необходимость их расширения
и интенсификации.

Это связано, в том числе, и с современными
кризисными условиями жизни нашего общества,
которые имеют и духовно-религиозную состав
ляющую. Здесь уместно привести слова отечест
венного культуролога Н. Нарочницкой: “Циви
лизации породили особые понятия чести и долга
перед Богом и людьми, наполнили разным содер
жанием категории свободы, прав, этики взаимо
отношений дали свое толкование природы
власти и государства, движущих сил истории. Все
это явило разные системы права, нравственные
основы экономической деятельности и мотива
ций к труду и богатству, политические институты,
свое понимание нации и Отечества. Продвижение
своей системы ценностей, духовное овладение
миром на основе своей картины мировой истории
было и есть главной нематериальной движущей
силой мировой истории. Нарушение баланса
между крупными цивилизациями немедленно по
рождает импульс к духовной и иной экспансии...”
(цит. по [10]). Указанную “духовную и иную экс
пансию” западной цивилизации мы в полной мере
переживаем в настоящий момент.

Положение усугубляется тем, что около четы
рех поколений граждан нашей страны жило в ус
ловиях воинствующего атеизма и отвержения ду
ховно-религиозных ценностей, связанных с тыся
челетним бытием и самосознанием своей страны.
Произошел в буквальном смысле глубокий раз
рыв с многовековой историей страны. Как отме
чает известный отечественный историк, писатель
и публицист В. Кожинов, крушение ценностей и
идеалов социалистического пути развития стра
ны “...для большинства людей означало “разоча
рование” в своем Отечестве, ибо не только моло
дые, но и старшие поколения не были кровно свя
заны с тысячелетним историческим бытием и
самосознанием своей страны - бытием и самосо
знанием, которые по своей общечеловеческой
ценности не уступают истории и культуре любой
другой страны. В результате масса людей повери¬

ла крикливым “идеологам”, утверждавшим, что
Россия-де не принадлежит к странам “нормаль
ным”, “цивилизованным”, “культурным” и т.п., и
началась волна патологического низкопоклонст
ва перед иными странами, у которых мы должны,
так сказать, с нуля учиться и жить, и мыслить" [4,
с. 228]. И дело вовсе не в том, что предлагается
нечто “унизительное”, а в том, что действительно
жить и мыслить можно только на почве собствен
ной истории и культуры. Любое “заимствование”
осуществимо лишь при условии, что оно врастает
в наше бытие и сознание и тем самым неизбежно
обретает новый смысл и значение. Об этом, в ча
стности, свидетельствует и эволюция развития
психологии религии в ее американском варианте.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Научный подход к изучению религии форми
руется в XIX в. - религия становится предметом
исследования, опирающегося на эмпирический
материал и использующего объективные мето
ды; он основывается на принципе “методологиче
ского атеизма”, выводящего за рамки исследова
ния вопрос об истинности или ложности сущест
вования предмета веры (Бога, богов, духов) и
делающего упор на объективном анализе послед
ствий религиозности человека, ее влияния на
личную жизнь и жизнь общества.

В рамках научного религиоведения (конец
XVIII-начало XIX вв.) выделяются: 1) сравни
тельно-исторические исследования религии как
исторического феномена; 2) работы в области ан
тропологии и этнологии, концентрирующие вни
мание на изучении этических норм и моральных
представлений в различных религиях; 3) “социо
логия религии”, главный предмет которой - соци
альная обусловленность религии, ее роль и соци
альные функции в жизни общества; 4) психологи
ческий подход, который оформляется в конце
XIX в. главным образом благодаря работам
В. Джемса и В. Вундта, а в дальнейшем Э. Дюрк-
гейма и 3. Фрейда [3].

Предметом психологии религии являются ин
дивидуальные чувства, связанные с религией, об
ретением веры и воздействие религиозного опыта
на поведение индивида и групп людей. Она также
руководствуется принципом “отказа от ссылки на
трансценденцию” или “методологическим атеиз
мом”: исследователь, признавая факт реальности
религиозных представлений, выносит за скобки
вопрос об их истинности, оставляя его теологии и
философии.

Общий вектор исследований психологии рели
гии как научной дисциплины - от психологии
личности, поисков психологических корней рели
гиозности в ее особенностях - к социально-психо
логическому анализу, направляющему основное
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Функциональные определения религии пред
почитают искать ответ не на вопрос “Что она
есть?”, а на вопрос “Как она действует?”, т.е. об
ращаются к изучению характерных черт религи
озного поведения. В этом смысле религия опре
деляется как деятельность, в которой вырабаты-

смысл.вается основополагающий жизненный

внимание исследователя на изучение социально-
психологических механизмов религиозности и их
последствий в жизни человека и общества.

ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИИ

Первая проблема, которая встает при анализе
исследований психологии религии и различных
аспектов благополучия (well-being) человека и
общества, - факт исключительной сложности и
широты самих категорий. Религия - это много
мерное явление, изучающееся как на социологи
ческом, так и на психологическом уровнях анали
за в условиях многообразия способов концептуа
лизации и эмпирического измерения. Поэтому
теоретическая и особенно эмпирическая измеря-
емость религии и благополучия неизменно нахо
дятся в фокусе внимания психологии религии
[24]. Публикации по данной проблеме значитель
но различаются по уровню и глубине ее рассмот
рения, общей ориентации и масштабу.

Другой вопрос касается функциональности—
дисфункциональности религиозных (шире - ду
ховных) убеждений человека, их влияния на раз
витие личности и общества. В этом контексте
представляет особый интерес динамика взглядов
американских психологов-религиоведов на дан
ную проблему, начиная с упрощенного подхода к
религии как неэффективному инструменту пси
хологической защиты и до более взвешенного и
реалистичного признания полифункциональнос
ти этого феномена.

главная, руководящая мысль, лежащая в основе
“организации” жизни человека или группы. Рели
гия понимается как “набор символических форм
и действий, которые соотносят человека с конеч
ными условиями его существования” - рождени
ем, смертью, жизненными трагедиями, бесконеч¬
ностью универсума.

Различия в подходах не исключают возможно
сти дать самое общее, приемлемое и с социологи
ческой, и с социально-психологической точек зре
ния определение, а точнее, описание того, что при
суще религии и составляет ее отличительные
признаки: верования, ритуалы, нравственные нор
мы и позиции, система символов и взгляд на мир.

Операционализация или измеряемость рели
гиозности в конкретной исследовательской
практике. Существует много работ, использую
щих для измерения религиозности упрощенные
индикаторы: количество посещений верующими
храмов, молельных домов, культовых мероприя
тий; число индивидуальных молитв, совершае
мых верующими вне коллективных обрядовых
действий; ответы на простые вопросы - “Верую
щий ли Вы человек?” - и т.п.

Систематическая разработка проблемы эмпи
рического измерения религиозности связана с
именем Г. Олпорта и его исследованиями личнос
ти. Он ввел понятие или конструкт “религиозная
ориентация”, стремясь этой категорией описать
ряд основных способов, посредством которых
люди становятся религиозными, независимо от
конкретного вероисповедания. Первоначально
(1950 г.) Олпорт использовал два понятия: “внеш
ней” (неразвитой) и “внутренней” (подлинной) ре
лигии и соответственно выделял два типа религи
озности или религиозных ориентаций человека
[15]

ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Американские психологи-религиоведы
сознают факт многомерности и многофак

торности категорий “религия” и “благополучие”.
При этом, если некоторые ученые специально
обращаются к рассмотрению вопросов концепту
ализации и измерения религиозности, то другие
их явно не касаются, имплицитно принимая и раз
деляя общее понимание, сложившееся в этой об
ласти. То же самое можно сказать и о категории
“благополучие”.

Определения религии. Предлагаемые исследо
вателями определения религии можно разделить
на два класса - содержательные и функциональ
ные.

отчет¬
ливо

.

К первому он относил людей, для которых ре
самоудовлетворением, выступает

лишь как способ достижения жизненных целей,
внешних по отношению к самой религии, т.е.
смысл и ценность религии определяется ими ее
функциональной полезностью. Второй тип рели
гии и религиозности выполняет интегративную
функцию, формирует цельную моральную лич
ность. Другими словами, для развитой религиоз
ной личности религия - это самостоятельная, ко
нечная, высшая ценность. С целью эмпирической
оценки этих конструктов в 60-е гг. Олпортом и
его коллегами были разработаны шкалы религи
озной ориентации [16].

лигия связана с

Первые исходят из того, что должна быть ука
зана сущность, субстанция, то, что отличает ре
лигию от любого другого явления. Соответствен
но, религия понимается как вера в существо или
существа, которые не воспринимаются обычны
ми эмпирическими способами. Такого рода опре
деления основываются на представлении о нераз
рывной связи религии с верой. И вопрос заключа
ется в том, что является объектом этой веры.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ том 23 № 2 2002



психология РЕЛИГИИ: АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 121

В последующих работах разграничение
нее-внутреннее”, выдвинутое Олпортом, было
подвергнуто критике за отсутствие концептуаль
ной ясности и противоречивость данных о взаи
мосвязи этих ориентаций. Хотя автор и утверж
дал полярность указанных типов, эмпирически
они функционировали скорее как ортогональные.
Кроме того, факторный анализ в ряде случаев об
наруживал более сложную (нежели двухфактор
ная) структуру. Несмотря на это, предложенная
Олпортом операционально-измерительная
ва до сегодняшнего времени остается наиболее
влиятельной и перспективной в эмпирической
психологии религии.

В дальнейшем на основе идей Г. Олпорта были
разработаны модифицированные варианты шкал
для измерения религиозности. В частности, К.
Бэтсон в 1976 г. выделил три религиозные ориен
тации: религия как средство; религия как цель;
религия как поиск [18]. На основе этой классифи
кации им был разработан и предложен “опросник
религиозной жизни”.

В настоящее время в американской приклад
ной исследовательской практике используется
различный инструментарий для измерения пара
метров религиозности, хотя, по признанию аме
риканских ученых, все еще остается немало про
блем, подлежащих дальнейшему развитию
вершенствованию.

Эмпирическая операционализация категории
“благополучия”. Как показывает анализ литера
туры, не существует единственного определения
благополучия, поскольку каждый исследователь,
исходя из своих ориентаций, делает акцент на раз
личных аспектах этого феномена. Так, одни авто
ры концентрируют внимание на вопросах, связан
ных с эффективным-неэффективным преодоле
нием кризисных жизненных ситуаций; другие - на
специальных социальных проблемах, таких, на
пример, как грубое и противоправное обращение
с детьми на религиозной почве, потребление та
бака, алкоголя и наркотиков, физическое и пси
хическое здоровье и т.д. В соответствии с разны
ми исследовательскими интересами происходит и
эмпирическая операционализация тех или иных
аспектов благополучия.

Например, при исследовании взаимосвязи рели
гиозности с параметрами психического здоровья
как одного из показателей благополучия человека
и общества широко используется совокупность
критериев психического здоровья, разработанная
и предложенная одним из ведущих американских
специалистов в области психологии религии -
Л. Вентисом [43]. Разработанная им схема вклю
чает семь критериев: отсутствие психических за
болеваний; приемлемое социальное поведение;
свобода от беспокойства и чувства вины; уровень
личностного контроля и компетентности; сте¬

внеш-

осно-

и со-

пень принятия себя и самореализации; унифика
ция (объединение) и организация личности; от
крытость мышления и гибкость. Хотя до сих пор
нет абсолютно согласованных и общепринятых
критериев психического здоровья, выделенные
Вентисом параметры достаточно полно охваты
вают рассматриваемое явление.

При проведении исследований больших кон
тингентов населения, например, при анализе взаи
мосвязи “религия-социализация подрастающего
поколения”, широко используются вопросники,
включающие различные параметры благополу
чия: 1) просоциальные ценности и формы поведе
ния (ценность оказания помощи другим людям,
количество времени, потраченное на доброволь
ное участие в общественных, благотворительных
мероприятиях); 2) показатели психического здо
ровья (суицидальные намерения и попытки со
вершить самоубийство, самооценка); 3) индика
торы “рискованного” поведения (употребление
алкоголя, табака и других вредных транквилиза
торов, вовлеченность в различные формы откло
няющегося, насильственного поведения, ранние и
добрачные сексуальные связи).

Проблема функциональности религии и рели
гиозности человека. Эта проблема находилась в
фокусе внимания исследователей, начиная с
Фрейда, видевшего в религии неэффективный
пассивный защитный механизм. Анализ доступ
ной литературы, (например, [40]) позволяет ут
верждать, что религию нельзя рассматривать как
простой механизм психологической защиты. Бо
лее правильно считать, что она служит достиже
нию различных целей, реализуемых разными пу
тями, некоторые из них соответствуют фрейдов
ским описаниям и характерны для ряда людей и
ситуаций, другие — не соответствуют им.

По оценкам американских специалистов, ре
лигия может служить важным социальным ресур
сом в обеспечении жизни как отдельных людей,
так и общества в целом, в решении многих соци
альных проблем: воспитании подрастающего по
коления, укреплении семейной жизни, в психоте
рапевтической практике, укреплении общинных
отношений и др. Религия - надежный помощник
человека в поисках смысла жизни. Эмпирические
исследования согласованно подтверждают, что
высокие уровни религиозной вовлеченности свя
заны с высокими показателями осмысленности
человеком своей жизни. Участие в религиозной
жизни дает человеку возможность избежать оди
ночества и отчуждения. Результаты исследова
ний показывают, что религиозность подрастаю
щего поколения способствует формированию
просоциальных духовно-нравственных ориента
ций н форм поведения молодежи, уменьшая, на
пример, до 50% вероятность вступления в ран
нюю, добрачную половую жизнь сравнительно с
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выборкой молодых людей светской жизненной
ориентации [21].

же в социальной активности, осуществляемой
гражданами или нецерковными группами, имею
щими религиозные ориентации.

Методы и механизмы религиозного влияния
зависят от сферы применения: а) предохранения
от негативных воздействий, б) оздоровления (ре
абилитации) и в) совершенствования группового
функционирования. Однако, независимо от сфе
ры применения, религия имеет уникальную воз
можность для положительного влияния, которое
в ряде случаев может превосходить по своему
масштабу воздействие социальных ресурсов не
религиозного характера.

Следует отметить, что психологи редко рас
сматривают религиозно-духовную мотивацию
как уникальную и законную, имеющую право на
самостоятельное существование. Стремление че
ловека к поиску “священного”, “сакрального”
обычно редуцируется до психологического, соци
ального или физиологического процессов . Аль
тернативой такому редукционизму, подкреплен
ной рядом эмпирических исследований, является
рассмотрение духовно-религиозной мотивации на
основе анализа уникальной функции религиозно
сти в жизни человека. Действительно, не каждый
человек надеется на религию как на условие
встречи с Богом, но подобные духовные цели мо
гут существовать и сами по себе. Другими словами,
если выйти за рамки упрощенного стереотипного
взгляда на религиозную жизнь только в свете не
эффективно-пассивной защитнои перспективы

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ

В психологии раннее, первичное предохране
ние от деструктивных влияний относится к тем
видам активности, которые уменьшают вероят
ность наступления расстройств, болезней или
проблем у здоровых членов общества и групп, на
ходящихся в ситуации риска. Превентивные виды
активности в психологии адресуются к самому
широкому спектру личностных (например, деп
рессия) и социетальных (например, насилие в мо
лодежной среде) проблем. Более конкретно, хотя
и условно, можно выделить три большие области
стратегий влияния религии; I) укрепление базо
вых защитных факторов внутри личности, таких,
как способы преодоления стрессовых, проблем
ных ситуаций, самооценка, знания или ценности
(или на языке социальной медицины - “группо
вые социальные прививки”); 2) увеличение осяза
емой социальной поддержки для лиц, переживаю
щих глубокие жизненные кризисы и стрессы;
3) систематические усилия по изменению органи
зационной или коммунальной среды жизни, на
правленные на уменьшение отрицательного вли
яния факторов риска и стрессоров. Обнаружено,
что духовенство, как правило, рассматривает
свою деятельность в сфере охранения как ориен
тированную на целостное, гармоничное развитие
индивидов и семей, на обеспечение баланса духов
ных, личных и материальных аспектов жизни [17].

Факторы предохранения: дети и семья. Учас
тие верующих в жизни религиозных организаций,
по мнению американских специалистов, является
постоянным и долговременным фактором, спо
собствующим укреплению семейной жизни и, как
следствие, порождающим предохранительные ус
ловия для подрастающего поколения. Действи
тельно, в религиозных конфессиях, по крайней
мере - традиционных, главный акцент делается
на святости, безгрешности и важности семьи [34].
Обзоры эмпирической литературы обнаружива
ют положительную взаимосвязь между религиоз
ностью и здоровой адаптацией в системе семей
ных отношений, крепостью семьи (уровнем удов-

Фрейда, то возникает потребность ее более диф
ференцированной функциональной
нимания. оценки и по-

В данном обзоре нет возможности обсуждать
весьма поучительные результаты прикладных
исследований о взаимосвязи религиозности и раз
личных аспектов благополучия-неблагополучия
жизни человека и общества. Перечислим лишь
наиболее характерные аспекты проблемы: рели
гиозность и проблемы психического и физичес
кого здоровья человека и религиозная психотера
пия, религиозные аспекты употребления транк
вилизаторов (алкоголя, табака и наркотиков) и
лечения, религия и формирование духовно-нрав
ственных ориентаций подрастающего поколения;
религия как социальный ресурс благополучия
жизни человека и общества. Ниже рассмотрим
лишь один из аспектов обсуждаемой проблемы.

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
РЕСУРС ОБЩЕСТВА: ПУТИ И СПОСОБЫ

ПРЕДОХРАНЕНИЯ, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ГРУППОВОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Американские
религия, являясь

специалисты убеждены, что
широко распространенным и

многофакторным явлением американской жиз
ни, оказывает большое влияние на индивидуаль
ное и групповое благополучие членов общества,
реализуемое различными путями и в разных фор-
мах [21]. Например, около 40% всей доброволь
ной и благотворительной деятельности в Амери
ке осуществляется церковными организациями;
религиозные объединения тратят ежегодно боль
ше денег на коммунальные нужды (около 7
ардов долларов), чем корпорации (около  6
ардов) [23] . Религия как социальный феномен про
являет себя в личной
религиозных объединений и

милли-
милли-

и семейной жизни, внутри
организации, а так-
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летворенности семейными отношениями как
между супругами, так и в отношениях между ро
дителями и детьми) [26]. Таким образом, первым
предохранительным механизмом здорового соци
ального развития ребенка в детстве и в юности
выступают более крепкие и здоровые межлично
стные отношения в семьях глубоко верующих ро
дителей [20].

Второй механизм, с помощью которого рели
гия может внести вклад в предохранение внутри
самой религиозной организации - это предостав
ление жизнеспособной системы родительской
поддержки (организация занятий для родителей,
программы обогащения семьи, семейное кон
сультирование священнослужителями) [42].

Третий механизм влияния религии на укрепле
ние и развитие семьи и детей — это нормативные
предписания для поведения и укрепления просо-
циальных ценностей, формирующих жизненный
стиль личности. Исследования согласованно пока
зывают, с одной стороны, инверсную взаимосвязь
между степенью религиозности подрастающего
поколения и различными проблемными видами
поведения, такими как употребление спиртного,
табака, наркотиков, отклоняющееся поведение,
раннее вступление в половую жизнь, с другой сто
роны - положительную взаимосвязь религиозно
сти подростков с параметрами личностного кон
троля [21].

цифические особенности религиозных организа
ций, способствующие формированию адаптив
ных форм преодоления стрессовых жизненных
ситуаций, обеспечению функций предохранения
и благополучия жизни.

Помимо влияния на своих адептов, религиоз
ные организации направляют превентивные уси
лия и на общество в целом. Как показывают дан
ные аналитических обзоров, около 90% религи
озных организаций США имеют программы,
ориентированные на удовлетворение коммуналь
ных потребностей общества [23]. Большинство
внешних социальных программ религиозных ор
ганизаций ориентированы на детей и семьи, нахо
дящиеся в ситуации риска [37]. Социальная под
держка родителей, образовательные мероприя
тия для учащихся и студентов, экономическая
помощь бедным семьям могут оказывать предо
хранительный эффект кратковременного и долго
временного характера посредством уменьшения
стресса, укрепления стабильности семьи, повыше
ния компетентности, укрепления просоциальных
ценностей.

Поддержка взрослых: акцент на проблемах
здоровья. Оздоровительные программы включа
ют: организацию добровольных благотворитель
ных ярмарок-выставок, распространяющих ин
формацию по проблемам здоровья; проведение
просветительных мероприятий по болезни века -
СПИДу; осуществление различных видов меди
цинской диагностики для населения на добро
вольной основе; открытие специальных клиник
для контроля за весом тела человека или прекра
щения курения. Многие программы осуществля
ются в сотрудничестве с медицинскими структу
рами и используют современные профилактичес
кие методы и модели [30].

Системное изменение: развитие и оздоровле
ние общинной жизни. Религиозные организации,
особенно расположенные в городских условиях,
проявляют обоснованный интерес к оздоровле
нию окружающей среды обитания общины и на
селения в целом. Эта форма религиозного влия
ния имеет потенциальный предохранительный
эффект: уменьшение стрессовых ситуаций в жиз
ни общины, связанных с разрушением и упадком
городских инфраструктур; укрепление поддер
живающих ресурсов в окружающей социальной
среде. В целом, американские психологи обознача
ют возможные пути практического сотрудничест
ва психологии и религии в сфере профилактичес
кой активности: сотрудничество с религиозными
лидерами в развитии и адаптации конкретных пре
вентивных стратегий воздействия; организацион
ное консультирование религиозных объединений
с целью совершенствования их умений и навыков
в реализации целей, имеющих прямой предохра
нительный эффект [32, 39]).

Четвертым превентивным механизмом может
быть научение (через внушение) религиозно
обоснованным способам преодоления стрессовых
ситуаций, помогающих ребенку “оставаться в
норме” в периоды преодоления различных стрес
сов детства и направляющих подростка в период
перехода от ранней юности к взрослой жизни. Та
кие ресурсы могут включать в себя убеждение в
любящем и всемогущем Боге, охраняющем

человека, соблюдающего Его заповеди;жизнь
осознание смысла жизни, исходя из религиозной
картины мира; переживание чувства контроля
через молитвы и религиозные ритуалы.

Поддержка взрослых: религиозная практика.
Религиозные организации оказывают помощь
взрослым верующим людям в периоды их жиз
ненных кризисов. Молитва, ритуалы, духовная
поддержка (переживаемая как исходящая от Гос
пода) и пастырское консультирование способст
вуют преодолению неконтролируемых жизнен
ных стрессоров, таких, как смерть близких, тяже
лые болезни, безработица и т.п.. давая чувство
надежды, смысла жизни и эмоционального катар
сиса [29, 40]. Данные эмпирических исследований
позволяют сделать вывод, что глубокие формы
религиозности людей умеренно положительно
связаны с благополучием жизни населения [43].
Но, как констатируют американские ученые, до
настоящего времени недостаточно изучены спе¬
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ РЕЛИГИИ

Реабилитационные виды социальной деятель
ности ориентированы на восстановление человека
после перенесения им стрессогенных травмирую
щих влияний. Многие сферы профессиональной
психологии (клинической, консультационной, ре
абилитационной) предлагают различные теории
и стратегии воздействия на психоэмоциональную
сферу индивидов с поведенческими, психологичес
кими или физическими проблемами. Обнаружено
и выделено много общего между тем, что происхо
дит в обычной терапии, и тем, что наблюдается
при излечении или оздоровлении на религиозной
основе, как внутри, так и вне религиозных орга
низаций. Данные исследований показывают, что
и высокорелигиозные люди, и новообращенные
демонстрируют уменьшение уровня страданий и
улучшение своего психологического благополу
чия, успешнее преодолевают посттравматичес
кие состояния [29].

Духовно ориентированная психотерапия. Спе
циалисты-практики,
ность и духовность как компонент своей работы,
представляют широкий круг специалистов. Лица,
обращающиеся за помощью к религиозно ориен
тированным психотерапевтам, консультантам-
священнослужителям и духовным целителям, по-
видимому, проявляют такой же спектр физичес
ких, поведенческих и психоэмоциональных про-

лем и трудностей, как и пациенты в рамках
о ычнои терапии. Причинами, побуждающими
их к этому, могут быть их собственная религиоз
ность, или взгляд на духовную терапию как на
крайнее средство, последнюю надежду.

Приемы

использующие религиоз-

и методы духовно направленной по

пациентами своего “морального инвентаря” — си
стемы духовно-нравственных ценностей [25]. Ме
та-анализ показывает, что участие в группах АА
умеренно положительно коррелирует со сниже
нием чрезмерного употребления алкоголя и с
улучшением общего психологического функцио
нирования [22].

Социальная и религиозная ориентация. Про
граммы религиозных организаций часто направ
лены на оказание помощи людям, находящимся в
ситуации риска (алкоголики, заключенные, без
домные и Т.П.), т.е. имеют непосредственную со
циальную ориентацию - реабилитацию люден,
переживающих жизненные затруднения, непри
ятности и страдания. Один из таких проектов фе
дерального уровня - программа “Одна церковь -
один наркоман”, получившая с 1995 г. правитель
ственную поддержку Национального Агентства
по проведению политики контроля за наркотика
ми (US Office of National Drug Control Policy) [24].
Согласно этому проекту, каждая действующая
церковь получала право формировать комитет
или комиссию, члены которой получали основа
тельную подготовку по вопросам последствий
употребления наркотиков и методам лечения. За
тем комитет брал под опеку одного или несколь
ко наркоманов и оказывал им различные виды
помощи - в сфере профессиональной подготовки,
консультирования, организации медицинского
лечения, духовного утешения, посредничества в
решении семейных и профессиональных про
блем.

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРУППОВОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
мощи зависят от теоретических и духовно-рели
гиозных ориентаций терапевта и клиента [35]. Ра-

формы оказания помощи и
эффективность деятельности религиозно и свет
ски ориентированных терапевтов, очень мало. Те
же немногие данные, которыми располагает на
ука, свидетельствуют либо об отсутствии значи
мых различий между ними, либо о преимуществе
религиозно ориентированной психотерапии [43].

Группы взаимной поддержки. Группы
НОИ поддержки, делающие акцент на религиозно
духовных аспектах исцеления, являются дейст
венной формой использования
билитации

взаим-

религии для реа-
и исцеления населения

Под совершенствованием группового функци
онирования понимаются целенаправленные уси
лия по укреплению возможностей и ресурсов
групп, занимающих в структуре общества дис
криминированное положение по тем или иным
аспектам жизни. Совершенствование группы, ли
шенной каких-либо гражданских прав и привиле
гий, ведущее к укреплению ее психологического,
материального или политического потенциала,
может осуществляться через действие и измене-

следующих факторов: 1) групповой системы
убеждений и ценностей; 2) ролевой структуры
группы; 3) системы групповой поддержки; 4) со
ответствующих форм группового лидерства [33].

В психологии подходы и стратегии к решению
проблем группового совершенствования обычно
включают; создание соответствующей социаль
ной среды, в которой ущемленные в тех или иных
правах и привилегиях группы могли бы укрепить
ся и улучшить свое нормальное функционирова
ние; изменение форм организованного группово
го поведения, стимулирующего дискриминируе-

ние

. Наиболее из¬
вестными и широко распространенными являют-
ся группы, использующие известную методику

шагов для разрешения проблем, связанных с
употреблением транквилизаторов или принуди
тельным лечением, включая объединения ано
нимных алкоголиков (АА-группы). Программа
опирается на “высшую духовную силу” и ориен
тируется в своей реализации на “исследование”
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мые группы использовать “коллективную” силу и
различные тактики в защиту своих групповых ин
тересов (от петиций до актов гражданского непо
виновения); активность, направленную на изме
нение социальной политики властей (использова
ние различных форм лоббирования для внесения
изменений в законы, ограничивающие доступ
дискриминированных групп к социальным ресур
сам общества). При этом необходимо подчерк
нуть, что на ориентации американских психоло
гов при обсуждении и изучении проблем “группо
вого совершенствования” накладывает сильный
отпечаток общая культурно-психологическая ат
мосфера американского общества (обычно при
знаваемого “образцом демократии, гуманизма и
плюрализма”), обусловленная индивидуалистиче
ским типом культуры. Идейные ценности такой
культуры с фетишизацией идеи прав и свобод от
дельного индивида и юридически- правовым по
ниманием “плюрализма мнений” объективно
обусловливают зацикленность американских ис
следователей на проблеме прав и свобод различ
ных меньшинств без какого-либо соотнесения и
обсуждения их социальной роли в обществе. При
этом из поля зрения упускаются вопросы здоро
вого духовно-нравственного функционирования
общества в целом. Например, считается положи
тельным явлением образование новых, альтерна
тивных традиционным конфессиям, религиозных
организаций и культов как своеобразного соци
ального ресурса группового совершенствования
дискриминируемых (по американским стандар
там) групп.

лигиозного движения в США. “Теология осво
бождения” — это католическое религиозное тече
ние, возникшее на базе тотальной бедности
коренного населения Латинской Америки. Оно
привело к возникновению нового постулата в бо
гословии католической церкви Латинской Аме
рики: спасение в мире может быть достигнуто
лишь на пути освобождения бедных от подавле
ния и обеспечения их социальной, экономической
и политической поддержки; властью как в самой
церкви, так и в обществе. Известным примером,
получившим большой резонанс в американском
обществе, явилось пастырское обращение амери
канских католических епископов “Экономичес¬
кая справедливость для всех: католическое соци
альное научение и экономика США”. В нем со
держался призыв к обществу обсудить этические
аспекты американской экономической жизни.
Дискуссия, как надеялись епископы, приведет к
“новому моральному видению”, основанному на
таких принципах, как человеческое достоинство,
солидарность, справедливость, сотрудничество [19].

В настоящем обзоре акцент был сделан, глав
ным образом, на положительном потенциале ре
лигии как социальном ресурсе американского об
щества, и на том, как эта проблема оценивается
американскими психологами. Но, как отмечается
в ряде работ, многие проблемы, возникающие в
связи с религиозной системой ценностей людей,
могут оказывать и негативное, зачастую разру
шительное воздействие на жизнь, здоровье и бла
гополучие людей. В частности, широко обсужда
ются проблемы отказа от медицинской помощи
по религиозным основаниям; жестокого обраще
ния с детьми; сексуальных притязаний взрослых
на религиозной почве. Подобные примеры нега
тивного влияния религиозности человека на его
благополучие более характерны для религиоз
ных организаций сектантского и тоталитарного
толка, чем для традиционных конфессий. Поэто
му вполне объяснима и оправданна, с точки зре
ния обеспечения благополучия и здоровья чело
века, - как физического, так и психического, ох-

деятельность традиционныхранно-защитная

Существует мнение, что возникновение и раз
витие новых религиозных групп, сект и движений -
реакция на их подавление со стороны традицион-

религиозных конфессий, на высокий уровеньпых
предубежденности со стороны некоторых рели
гиозных фундаменталистов [28]. При этом, с од
ной стороны, совершенно не учитывается или, по
крайней мере, не обсуждается вопрос о принципи
альном различии религиозного и секуляризиро
ванного понимания феномена предубеждения, с
другой — фактически не дается никакой мораль
ной и нравственной оценки отрицательным по
следствиям деятельности многих тоталитарных
сект, духовных культов и движений, включая
“церковь сатаны”, для здорового духовно-нравст
венного функционирования общества. В качестве
обоснования потенциальных социальных воз
можностей религии американские психологи час
то отмечают образование и деятельность незави
симой Африканской Церкви Америки, решаю
щей задачи общинного совершенствования и
социального изменения цветного населения Аме
рики [36].

конфессий, направленная против тоталитарных
сект. И эту деятельность нельзя рассматривать в
абстрактном плане, с позиций “чистого” равенст
ва религиозных организаций, лишь на основе
принципа свободы совести и в отрыве от разру
шительных последствий действия этих сект на
благополучие человека и общества.

Особенно важно подчеркнуть значение при
зыва психологов США к необходимости исследо
вания природы и способов религиозного влияния
в разных обществах и культурах, отличных друг
от друга. Он, как представляется, весьма актуа
лен и напрямую адресуется и к отечественным
психологам. Вместе с тем, американские специа
листы при проведении психологических исследо-

К числу современных примеров относятся:
возникновение движения “Теология освобожде
ния” в Латинской Америке и феминистского ре-
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ваний в сфере религии отмечают важность со
блюдения особой осторожности и уважения уни
кальной значимости религиозных представлений
для верующих людей и осознания того, что собст
венная система ценностей психолога-исследова-
теля может сильно влиять на результаты иссле
дований, зачастую не в положительном направле
нии.

шей стране социально-историческом, политико-
экономическом и духовном контекстах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Религиозная ситуация в нашей стране карди
нально отличается от существующей в Америке,
однако опыт, накопленный американскими пси
хологами, несмотря на его прагматически-утилн-
тарную направленность и иной культурный кон
текст, полезен. Он однозначно свидетельствует о
больших возможностях и перспективах использо
вания духовно-нравственных, религиозных ори
ентаций человека в решении многих практичес
ких проблем жизни современного российского
общества.

Поэтому знакомство отечественных психоло
гов с американской практикой исследований про
блемы религиозности представляется актуаль
ным. Осмысление зарубежного
отечественным психологам в выработке и кон
цептуализации собственных методологических и
конкретно-исследовательских подходов в рамках
психологии религии как важного и перспективно
го направления психологии.

В частности, принцип методологического ана-
за основу организации ис

следований; подходы и наработки по вопросам
операционализации и измерения религиозных пе
ременных могут быть использованы для концеп
туализации и разработки методических процедур
с учетом отечественной специфики.

Мы проживаем тяжелую ситуацию с состояни
ем духовно-нравственного, в том числе, религиоз
ного сознания в нашей стране. С одной стороны,
несмотря на видимое возрождение традиционных
для России религиозных конфессий - Правосла
вия и Ислама — в подавляющей массе население
страны продолжает оставаться “атеизирован-
ным”, “религиозно безграмотным”. С другой -
мы являемся свидетелями духовной экспансии не
виданной силы и масштаба со стороны конфессий
и религиозных объединений, не традиционных
для наших культурно-исторических традиций. В
полную силу стоит задача восстановления духов
ного единства с историей своей страны, равно как
и охранения ее населения от разрушительного
влияния тоталитарных сект, которым дана пол
ная свобода деятельности. Именно этими систем
ными причинами обусловливается актуальность
и необходимость изучения проблем религии в
отечественной психологии в существующих в на-

опыта поможет

лиза может быть взят
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PSYCHOLOGY OF RELIGION: AMERICAN EXPERIENCE
V. A. Sosnin

Cand. sci. (psychology), sen. res. ass., IP RAS, Moscow

Short review of state of psychology of religion in American social psychology was made. There were consid
ered conceptual-methodological, theoretical-methodological and applied problems including principle of meth
odological atheism in research organization, problems of definition of terms “religion” and “well-being”, func
tions of religion for person and society, and questions of operationalization and measurement. The main spheres
of applied researches were noted. Some presumptions concerning possibility of foreign experience of research
organization in Russian social psychology were made.
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