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АННОТАЦИЯ: Религия рассматривается как постнеклассический объект. 

Самовозникновение религии связывается с актуализацией эмоции веры. 

Религия является вторичным общественным (само)регулятором. 

Самоструктурирование религии происходит в виде закономерной смены 

типологических базовых мотиваций. 
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АBSTRACT: Religion is viewed as a post-non-classical object. The self-

emergence of religion is associated with the actualization of the emotion of faith. 

Religion is a secondary social (self) regulator. Self-structuring of religion occurs in 

the form of a natural change in typological basic motivations. 
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Религия представляет собой постнеклассический объект с его пятью 

(само)признаками: самовозникновение, самоструктуризация, 

саморегулирование, саморазвитие и самовоспроизведение (аутопойэзис). 

Антропоцентрический подход связывает возникновение религии с 

возрастной динамикой саморазвития человеческой психики, когда в возрасте 

9 (7-11) лет ребёнок осознает свою смертность (как и смертность всех 

окружающих его взрослых), что приводит к реакциям страха (детские страхи 

смерти) или к эпизодам экзистенциальной агрессивности. Итогом 

преодоления этого закономерного экзистенциального кризиса является 

создание так называемой “экзистенциальной оболочки бессмертия”, которая 

глубоко погружается в подсознание. Сопровождающая этот процесс 

актуализация эмоции веры находит своё выражение в формировании либо 

глубоко эмоционального (100%) религиозного чувства (“чувство 

верующих”), либо в формировании эмоционального (80%) атеистического 

убеждения. Основное значение в этом выборе имеет внешнее влияние, то 

есть истинная эмоциональная (100%) религиозная вера формируется под 

влиянием верующих “значимых взрослых”до 9 лет. Взаимодействие 

первичных общественных (само)регуляторов (о(с)р), являющихся 

фрактальными производными типологических базовых мотиваций (тбм): 
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Морали ( тбм NF - Социально-психологическая гармония) и Права (тбм NT - 

Дедуктивная рациональная картина мира), приводит к образованию 

вторичных (о(с)р), включающих в себя их основные черты - Религии / 

Гегемонистской идеологии. Самоструктуризация религии происходит на 

фоне её саморазвития в процессе этногенеза (фрактально - цивилизационной 

социокультурной динамики). В процессе самоструктуризации в рамках 

идеациональной культуры (фаза подъёма и акматическая фаза этногенеза) 

возникновение религий (на примере христианства) на основе тбм NF 

(ортодоксальные формы - напр. православие). В случае идеалистической 

культуры (как финала идеациональной - фаза надлома этнического поля) 

возникает феномен “светских (рациональных) религий” на основе тбм NT - 

дедуктивные рациональные картины мира в виде Гегемонистских Идеологий: 

марксизм-ленинизм (СССР), франкизм (Испания), кемализм (Турция).  В 

традиционных вариантах перехода к чувственной культуре отмечается 

возникновение NT-религий индивидуалистического характера (кальвинизм, 

протестантизм). В странах, перешедших к чувственной культуре 

(инерционная фаза), наблюдается расцвет религий на основе тбм ES - 

Статус/Власть с централизованным духовным центром иерархического 

характера и соответствующей дисциплиной (католицизм). Нарастание 

кризиса традиционной религиозности по мере развития чувственной 

культуры (фаза обскурации) превращает религию в источник материального 

обогащения (на основе тбм IS - Благосостояние/Деньги) и расцвету 

нетрадиционных форм религии и сектанства. Таким образом, применение 

постнеклассического научного подхода позволяет не только объяснить 

природу религии, но и дать эвристический прогноз её развития. 
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