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Изучаются причины актуальности религиозного мировоззрения, проводится анализ современного 

состояния и перспектив трансформации религии под влиянием научно-технологического прогрес-

са. Рассматриваются работы, посвященные изучению биологических, психологических, мистиче-

ских и философских оснований существования религии. Выявлены следующие фундаментальные 

функции религии в обществе: мировоззренческая, воспитательная, нравственно-правовая, тера-

певтическая, трансцендентальная и развивающая, а также функции легитимизации/делеги- 

митизации власти и развития институтов власти. На материале современных исследований пока-

заны реальные и прогнозируемые религии будущего, социально-технологические и экономиче-

ские трансформации традиционных религий. Анализируются естественные причины появления 

религии и те потребности человека, которые обуславливают ее существование. Утверждается, что 

одной из фундаментальных потребностей, удовлетворяемой религией как в прошлом, так и в со-

временности, является преодоление страха смерти и стремление человека к бессмертию (бессмер-

тию души). В частности, подтверждением этого являются современные исследования использова-

ния религиозного мировоззрения в медицинских учреждениях в период эпидемии COVID-19, ко-

торые показали его эффективность для создания у пациентов чувства защищенности, спокойствия. 

Это содействовало снятию общей тревожности пациентов и лучшему восстановлению от болезни. 

Показано, что для удовлетворения потребности человека в бессмертии души религии будущего 

(датаизм, диджитализм) предлагают идею «цифрового бессмертия» и спасению в «цифровой ре-

альности». В связи с этим утверждается, что в будущем будет происходить активное объединение 

научного и религиозного мировоззрений для решения выявленных в исследовании потребностей 

человека. Отмечается также неизбежность возникновения в современности и в будущем различ-

ных форм игровых квазирелигий. 

Ключевые слова: религиозное мировоззрение, будущее религии, цифровая религия, философия ре-

лигии, религия и наука. 
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The article studies the reasons for the modern relevance of the religious worldview and analyzes the cur-

rent state of and prospects for the transformation of religion under the influence of scientific and techno-

logical progress. The research is based on an analysis of works devoted to the study of biological, psycho-

logical, mystical, and philosophical foundations of the existence of religion. The authors identified the 

following fundamental functions of religion in society: ideological, educational, moral, legislatorial func-

tions, legitimization/delegitimization of power, development of institutions of power, therapeutic and 

transcendental functions, personal development. On the basis of modern research, the article shows cur-

rent and predicted religions of the future, socio-technological and economic transformations of traditional 

religions. The paper analyzes the natural causes of the emergence of religion and those human needs that 

determine its existence. It is argued that one of the fundamental needs fulfilled by religion, both in the 

past and in the present, is an emotional protection from the fear of death and people’s wish to gain im-

mortality (immortality of the soul). This statement is confirmed by modern studies on the use of the reli-

gious worldview in medical institutions during the COVID-19 pandemic, which have shown its effective-

ness in creating a sense of security and peace in patients. It contributed to the relief of general anxiety in 

patients and a better recovery from the disease. The article shows that in order to meet the human need for 

immortality of the soul, the religions of the future (dataism, digitalism) offer the idea of «digital immor-

tality» and salvation in «digital reality». It is argued that in the future there will be an active unification of 

scientific and religious worldviews aimed at satisfying the human needs identified in the study. The paper 

emphasizes the predictability of the emergence, both in modern society and in the future, of various forms 

of quasi-religions or religion-like activities. 

Keywords: religious worldview, the future of religion, digital religion, philosophy of religion, religion 

and science. 
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Введение 

В контексте современного научно-техноло- 

гического прогресса исследователями все чаще 

ставится вопрос о роли религии в обществе и ее 

будущем развитии [Rorty R., Vattimo G., 2005; 

Predicting religion…, 2017]. С одной стороны, 

статистика показывает, что современных людей 

в развитых странах все меньше привлекают 

традиционные религии, происходит общая се-

куляризация общества [Bruce S., 2011b]. С дру-

гой стороны, мы видим, что, несмотря на ак-

тивное научно-технологическое развитие об-

щества, религия и эзотерика не теряют своей 

актуальности, и на месте старых верований 

возникают новые [Urban H.B., 2015]. В частно-

сти, возрождаются языческие культы прошло-

го, массовая культура и мода продвигают но-

вые версии эзотерических/магических практик 

(например, «марафоны желаний»). Рост инте-

реса к разным формам религиозного сознания 

(мировоззрения) происходил и в период эпиде-

мии COVID-19 [Fardin M.A., 2020], что во мно-

гом было связано с неспособностью науки 
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предложить надежное решение возникшей про-

блемы. 

В связи с этим Г.Т. Сардарян, Т.А. Алек- 

сеева показывают ошибочность популярных в 

XIX и XX вв. взглядов, согласно которым эко-

номическое и общественно-политическое раз-

витие приводят к секуляризации общества, за-

мене религиозного мировоззрения научным 

или идеологическим [Сардарян Г.Т., Алексее-

ва Т.А., 2020]. Авторы отмечают, что «прямо-

линейного движения мира в направлении пол-

ной секуляризации не наблюдается», напротив, 

«религиозность в начале ХХI столетия пережи-

вает возрождение, причем на фоне практически 

повсеместного распространения капитализма и 

процессов модернизации» [Сардарян Г.Т., 

Алексеева Т.А., 2020, с. 126–128]. 

Все это говорит о том, что потребность в ре-

лигиозном и эзотерическом является фунда-

ментальной необходимостью человека, и она не 

сильно меняется несмотря на развитие обще-

ства и науки. По этой причине в ХХI в. иссле-

дователям необходимо заново переосмыслить 

роль религии, понять те актуальные и в наше 

время потребности человека и общества, кото-

рые удовлетворяет религия как социальный ин-

ститут и особая форма мировоззрения. Кроме 

того, уже сейчас можно выявить определенные 

тенденции, указывающие на то, какой религия 

может быть в будущем. В частности, возник-

шее во второй половине ХХ в. так называемое 

Нью-эйдж (от англ. New Age — «новая эра») 

движение, которое представляет собой религию 

«нового века», показывает современные тен-

денции развития религиозного мышления 

[Urban H.B., 2015; Campbell H.A., Evolvi G., 

2020]. Помимо этого, возникновение цифровых 

технологий и «цифрового общества» содей-

ствовало появлению различных цифровых ре-

лигий, конкурирующих с традиционными 

[Campbell H.A., Evolvi G., 2020]. 

Нью-эйдж движения и появление других 

мировоззренческих концепций в обществе за-

ставили ученых пересмотреть содержание по-

нятия «религия». В решении вопроса, что же 

такое религия, ряд исследователей пошли по 

пути апофатизма, утверждая, что мы не можем 

дать в принципе универсальное определение 

религии [Прилуцкий А.М., 2013, с. 88–89; 

Nye M., 2000, p. 460], т.к., например, «невоз-

можно выделить некое свойство, которое могло 

бы характеризовать сущность религии как та-

ковой» [Лифинцева Т.П., 2009, с. 117]. Фило-

соф и теолог С.Н. Булгаков также отмечал, что 

«сводить религию к известной системе пред-

ставлений, превращать ее в своего рода мета-

физику — это ошибка, в которую впадали мыс-

лители самых разных направлений: Гегель, 

Спенсер, М. Мюллер и Кант» [Булгаков С.Н., 

1996, с. 102]. 

Другие исследователи, напротив, показали, 

что возможно и необходимо определять рели-

гию, но существует два характерных типа ее 

определений: функциональное и субстантивное 

(functional and substantive) [Berger P.L., 1974; 

Bruce S., 2011a]. Функциональное определение 

объясняет религию с точки зрения ее социаль-

ных или психологических функций. По словам 

К.С. Макадель, функционализм концентриру-

ется на том, что делает религия, а не на том, 

чем она является [Muckadell C.S. de, 2014, 

p. 497]. В качестве примера здесь можно приве-

сти определение К. Маркса, в котором он ха-

рактеризует религию как способ обретения се-

бя: «Религия есть самосознание и самочувство-

вание человека, который или еще не обрел се-

бя, или уже снова себя потерял» [Маркс К., 

1955, с. 414]. 

Субстантивное («реалистическое», «метафи-

зическое») определение показывает религию с 

точки зрения понимания содержания религиоз-

ных убеждений «изнутри», исходя из самой 

сущности и природы той или иной религии (т.е. 

с позиции эссенциализма) [Berger P.L.,1974; 

Muckadell C.S. de, 2014]. Здесь исследователи 

приводят в качестве примера утверждения 

Р. Робертсона о том, что религия относится к 

существованию сверхъестественных существ, 

которые имеют управляющее влияние на жизнь, 

и минимальное определение религии Э. Тай- 

лора — «верование в духовные существа» 

[Muckadell C.S. de, 2014]. 

Представленная работа основывается на 

функциональном исследовании природы рели-

гии и опирается на объясняющую научную ме-

тодологию. В рамках такого подхода статья 

ставит перед собой цель проанализировать ос-

нования и фундаментальные потребности, 

удовлетворяемые религией, выявить те функ-

ции, которые выполняет религия для человека и 

общества, показать современные тенденции 

развития религиозного мировоззрения. Задача 
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статьи состоит в анализе будущего религии, 

выявлении новых форм религиозного мировоз-

зрения, обусловленных развитием информаци-

онных технологий. 

Функции религии в обществе 

Религия — один из самых древних социальных 

институтов. Она обладает информационной, 

регулятивной, образовательной функциями, со-

здает социальные «скрепы», объединяя людей 

вокруг религиозного учения. Возникновение и 

распространение религии связано с множе-

ством факторов. Согласно мыслителям Про-

свещения, ее появление было связано с отсут-

ствием объективных знаний о мире, однако че-

ловек стремился объяснить явления погоды, 

циклы смены дня и ночи, смерти и рождения 

и т.д. Религия предложила мировоззрение, поз-

воляющее объяснять физические (природные) 

факторы и процессы какими-то высшими, бо-

жественными факторами. По мнению П. Голь- 

баха, именно страх перед силами природы, их 

непонимание и породило богов [Гольбах П., 

2022]. В этом контексте религия выполняла и 

выполняет мировоззренческую функцию, объ-

ясняя человеку как мир, так и место человека в 

этом мире. 

Религия также предложила свод моральных 

правил и ценностей, которые передаются из 

поколения в поколение, формируя как религи-

озные традиции и обряды, так и повседневные 

правила жизни. Впоследствии эти религиозные 

нормы формируют правовые и моральные ос-

новы различных сообществ. Здесь мы можем 

говорить о реализации религией воспитатель-

ной и нравственно-правовой функции [Погуди-

на Т.В., 2021]. В этой функции для государства 

религия выступает в качестве хранительницы и 

транслятора моральных ценностей и заповедей. 

Сложные условия жизни людей и появление 

социального неравенства приводили к сплоче-

нию бедных слоев вокруг веры, а правящая вер-

хушка использовала религию для обоснования 

своего привилегированного положения, как, 

например, это было в Древнем Египте и Древ-

нем Риме. Дружественные правящим группам 

религии и культы использовались для продви-

жения государственных интересов, обеспечения 

лояльности населения даже иностранных госу-

дарств. Появление религии во многом связано с 

развитием абстрактного мышления человека, 

которое позволяло создавать различные иерар-

хические структуры, в том числе социальные 

[Фокин К.В., 2019]. В частности, возникает при-

вилегированный класс — духовенство, который 

формирует так называемую «Вторую власть», 

которая оказывает влияние на жизнь обществ, 

конфликтуя либо объединяясь с государствами. 

В таком качестве религия содействует ориента-

ции в социальных категориях, узаконивает ряд 

общественных порядков и институтов, норм и 

образцов поведения, поднимает авторитет и, 

подкрепляя его, утверждает веру в мудрость по-

колений, выстраивает социальную иерархию. 

Поэтому в данном аспекте религия выполняет 

функцию легитимизации и развития институ-

тов власти и политического авторитета [Фо-

кин К.В., 2019, с. 39–40]. Одновременно с этим 

она может делегитимизировать иные нормы 

поведения и отношения, утверждая их непра-

вомерность и недопустимость. В крайней фор-

ме это может приводить к революционным 

настроениям, призывам к кардинальным пере-

менам общественной жизни, к свержению дис-

кредитированных, безбожных порядков и 

утверждению новых принципов жизни. 

Важную роль в возникновении религиозного 

мировоззрения играет тема смерти. Религия че-

рез учение о бессмертии души позволяет пре-

одолевать страх смерти, формирует у человека 

трансцендентальные, не утилитарные ценности, 

направленные за пределы культуры потреби-

тельства и формирования вневременных смыс-

лов и устремлений. Такую терапевтическую и 

трансцендентальную функцию религии можно 

определить как одну из наиболее важных 

именно для современного общества. Это под-

тверждено многими современными исследова-

ниями. В частности, в непростых условиях 

COVID-19 многие люди обращались к религии, 

чтобы преодолеть страх. Исследователи пока-

зали, что такое обращение позволяло людям 

быстрее справиться с болезнью, т.к. оно снима-

ло ненужную тревожность, ослабляющую здо-

ровье [Fardin M.A., 2020; Pirutinsky S. et al., 

2020]. Ряд ученых считают, что функция пре-

одоления страха смерти и разработка концеп-

ции бессмертия души являются основными ха-

рактеристиками, определяющими столь дли-

тельное существование и развитие религий 

[Vail K.E. et al., 2019]. 
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Часто многие люди находят себя или обре-

тают покой именно в религиозности, в обраще-

нии к высшим силам или в практиках духовного 

совершенствования, особенно в условиях не-

определенного будущего, в ситуациях, связан-

ных с риском или в условиях непрерывного 

стресса [Торчинов Е.А., 2007]. Потребность че-

ловека в духовном развитии, поисках нематери-

альных горизонтов развития всегда была и оста-

ется важной частью его жизни. Эта необходи-

мость приводит к появлению в рамках религи-

озных традиций мистицизма, тесно связанного с 

понятием трансцендентного Абсолюта. Как счи-

тают исследователи, ранний расцвет мистицизма 

происходит в странах с философской и логиче-

ской культурой: Веданта в Индии, мистический 

даосизм в Китае, пифагореизм в Греции [Гуре-

вич П.С., 1984, с. 14]. Многие религии предла-

гают практики, направленные на просветление, 

на поиски себя, высшей истины или просто до-

стижения душевного спокойствия. В частности, 

в дзен-буддизме практикуются размышления 

над «коанами» — загадками, не имеющими ло-

гического решения, но ведущими к просветле-

нию, а также различные практики аскезы и ме-

дитации [Файнфельд И.А., 2013]. Приведенные 

примеры позволяют говорить о развивающей 

функции религии. 

Важно различать религию как социальный 

институт и личную веру человека. Личная вера 

может не основываться на какой-то конкретной 

религии и традиции, но лишь на убеждениях 

человека или на его личном опыте. В частно-

сти, Р. Отто показал, что важную роль в вере 

играет «нуминозность» (лат. numen — боже-

ство, воля богов) — переживание в личном 

опыте присутствия чего-то божественного, 

«встречи со Священным» [Отто Р., 2008]. В 

этом контексте Й. Вах дает определение рели-

гии именно как «опыта священного» [Вах Й., 

1994]. Такой религиозный опыт может выра-

жаться в определенных состояниях сознания, 

связанных с переживанием озарения, просвет-

ленности или просто вдохновения. Поэтому 

помимо социальных религиозных традиций ве-

ра может основываться на личностном религи-

озном (мистическим, творческом) опыте. 

Например, Платон, неоплатонизм, суфии, ита-

льянские мыслители эпохи Возрождения свя-

зывали божественное с возвышенными пере-

живаниями красоты и любви. Так, М. Фиччино, 

опираясь на идеи Платона, утверждал, что «ис-

тинная же любовь есть не что иное, как некое 

усилие вознестись к божественной красоте, вы-

званное лицезрением красоты телесной» 

[Хитрун Н.В., 2012, с. 212], говоря тем самым о 

преображающей и возвышающей силе красоты 

[Ficino M., 1987]. Сближение божественного с 

творчеством, переживанием и поиском совер-

шенства, с чувством любви можно встретить 

также в работах Н. Бердяева, В. Соловьева, 

И. Ильина и других русских мыслителей (см., 

напр., [Соловьев В.С., 2022]). 

Концепция мистицизма (непосредственного 

переживания или постижения некой абсолют-

ной реальности) занимает важное место в лю-

бой традиционной религии. Мистический опыт 

основывается на иррациональном, интуитивном 

и субъективном опыте, в том числе и на страхе 

перед высшими силами [Гольбах П., 2022]. По 

мнению Е.А. Торчинова, главный отличитель-

ный признак всякой религии — отличающий ее 

от квазирелигий — это трансперсональный 

опыт: «…именно трансперсональные пережи-

вания различных типов являются основой и ре-

лигиозного опыта, и религии как таковой» 

[Торчинов Е.А., 1997, с. 41]. Однако, несмотря 

на уникальность для каждого человека его ре-

лигиозных переживаний, религии и верования, 

основанные на этом опыте, в итоге приобрета-

ют системность, рациональность и социальную 

«объективность». На базе такого опыта форми-

руются обряды, духовные образы, священные 

писания и другие практики и традиции, имею-

щие рациональную, социально овеществлен-

ную форму [Попова Р.М., 2014]. 

Трансформация религии в ХХI веке 

Важно отметить, что религия глубоко проникла 

в умы людей и даже светские институты поли-

тико-правой мысли, общественная мораль так-

же имеет тесную связь с верой. Многие иссле-

дователи и философы были убеждены, что ре-

лигия должна приносить пользу обществу: объ-

единять его и воспитывать духовные идеалы 

[Дивногорцева С.Ю., 2009]. Однако большие 

традиционные религии (занявшие свое место в 

истории и общественной жизни стран) всегда 

были вовлечены в политические противостоя-

ния, боролись с научным прогрессом, превра-

щались в коммерческие организации. На фоне 

этих обстоятельств, крупных потрясений XX в. 
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и развития технологий человечество начинает 

пересмотр традиционных верований, поиск но-

вых смыслов, предлагая преодолевать появив-

шиеся трудности, используя современные до-

стижения науки и техники. Поэтому в наши 

дни происходит хаотичное возникновение но-

вых религиозных Нью-эйдж объединений, сект, 

культов. В эпоху постмодерна и развития аб-

сурдистских настроений появляются также па-

родийные (мемные) религии — учения, кото-

рые создаются в целях высмеять определенное 

явление или предмет ради шутки. Ярким при-

мером мем-веры является пастафарианство. 

Все это, по мнению ученых, говорит о появ-

лении в современном обществе под влиянием 

секуляризации неоднородных и часто противо-

речивых по содержанию «квазирелигий». Так 

исследователи обозначают различные совокуп-

ности новых социальных движений, феноменов 

или форм сознания, обладающих некоторыми 

признаками религии, но выходящих за рамки то-

го или иного узкого понимания термина «рели-

гия» [Lockhart A., 2020]. Как отмечают 

П. Тиллих и Т.П. Лифинцева, квазирелигия по 

своей сути — это пародия на какую-либо тради-

ционную религию [Лифинцева Т.П., 2009]. Ино-

гда подобные квазирелигии создают специально 

для привлечения к определенной проблеме, к 

примеру, «Свидетели климатологии», которые 

призывают к борьбе против глобального потеп-

ления. Мотивация создателей подобных вер 

объясняется тем, что появление учения, претен-

дующего на религиозность, непременно вызовет 

отклик. Удивительно, что новые религиозные 

движения часто стремятся сохранить централь-

ные принципы старой религии, избавившись от 

аспектов, которые выглядели удушающими или 

старомодными, и при этом широко использовать 

интернет [Benedikter R., 2020]. 

Однако в появлении квазирелигий необхо-

димо видеть нечто большее, чем только паро-

дию. Новые социальные движения, имеющие 

признаки религий, по-новому удовлетворяют 

старые потребности человека в трансцендент-

ном, священном, чудесном, сверхъестествен-

ном, позволяют примериться с конечностью 

человеческого существования или преодолеть 

страх смерти. В связи с этим современные ис-

следователи трактуют понятие «квазирелигия» 

очень широко и включают в него не только па-

родийные, но и такие самостоятельные соци-

альные движения, как, например, марксизм, 

этатизм, энвайронментализм, астрология, «ма-

рафоны» здорового питания и многие другие, в 

которых есть культ чего-либо [Колкунова К.А., 

2014b]. А. Грейл и Д. Руди, избегая сущностно-

го (эссенциалистского) определения, просто 

характеризуют квазирелигии как «организации, 

которые сами себя считают или другими вос-

принимаются как отчасти религиозные» 

[Greil A.L., Rudy D.R., 1990, p. 221]. 

Э. Фромм в работе «Психоанализ и религия» 

давал следующее определение: «под религией я 

понимаю любую разделяемую группой систему 

мышления и действия, позволяющую индивиду 

вести осмысленное существование и дающую 

объект для преданного служения» [Фромм Э., 

1990, с. 158]
 
Исследователи отмечают, что сей-

час под такое широкое определение религии 

подпадают не только традиционные религии, 

но и квазирелигии, что усложняет процесс их 

теоретического разграничения [Лифинце-

ва Т.П., 2009; Колкунова К.А., 2014a]. 

Нужно отметить, что отличительным призна-

ком многих современных квазирелигиозных ор-

ганизаций является концепция улучшения каче-

ства жизни людей, например, посредством вы-

полнения терапевтических или лечебных функ-

ций [Колкунова К.А., 2014a, с. 113–114]. Часто в 

таких квазирелигиозных организациях нового 

типа используются различные научные и квази-

научные обоснования своей деятельности, 

например, вольная интерпретация достижений 

квантовой физики и нейронауки [Gazzola E., 

2019]. Известным примером в этой области яв-

ляется такое популярное движение, как «Тета-

хилинг». 

Страх перед смертью и потребность челове-

ка в бессмертии легла в основу новых цифро-

вых религий. В качестве примера можно приве-

сти такие философско-религиозные учения, как 

датаизм и диджитализм. Их основная идея, яв-

ляющаяся максимально привлекательной для 

активных пользователей информационных ре-

сурсов, состоит в том, что человеку дают 

надежду на перенесение и сохранение сознания 

в цифровом пространстве (бессмертный код 

вместо бессмертной души). В таких учениях 

вселенная рассматривается как поток данных, 

информатизация и пост-человек — как законо-

мерные этапы эволюционного развития [Заби-

яко А.П. и др., 2012]. Данное направление по-
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пулярно среди бизнесменов и программистов, 

однако про обряды известно очень мало, т.к. 

адепты этих новых религий не подпускают чу-

жаков к собственным знаниям. 

Можно утверждать, что на религию про-

должает оказывать влияние не только научное 

развитие, но и расстановка сил на политиче-

ской арене [Попова Р.М., 2014]. К примеру, в 

консервативных государствах и обществах ре-

лигия по-прежнему вмешивается в управление 

государственными делами, используется для 

упрочнения авторитета власти, создания ореола 

сакральности государственных институтов. 

Выгода, в свою очередь, от «политической ре-

лигии» очевидна: она (религия) способствует 

усилению лояльности народа к власти. 

Процессы, связанные с угасанием старых 

религий и появлением новых, отражаются в ис-

кусстве. Например, идеи, близкие к концепци-

ям диджитализма, были освещены в произведе-

ниях жанра киберпанк; аллюзии на всевозмож-

ные культы и секты встречаются в кинемато-

графе и компьютерных играх [Jones G.D. Jr., 

2022]. Это позволяет создавать для зрителя 

ощущение опасного и неизведанного, тем са-

мым заставляя испытать его эффект нуминоз-

ности и расширить лор (lore англ. — совокуп-

ность законов устройства вымышленного мира 

и его истории) произведения. 

Необходимо отметить, что современные 

предприниматели стали зарабатывать на широ-

ких слоях населения путем продажи паранор-

мальных услуг и «раскручивания» лиц, кото-

рым якобы присущи некие сверхъестественные 

силы. Эти же приемы активно используются и 

мошенниками. Популярность такого рода дея-

тельности наблюдается даже на постсоветской 

территории, где долгое время пропагандирова-

лись идеи прогресса, атеизма и образования, 

основанного на науке. Таким образом, можно 

утверждать, что, несмотря на процесс секуля-

ризации, в случае провала реализации той или 

иной рациональной, политической или научной 

модели социальной и духовной жизни на ее ме-

сто тут же приходят иные (альтернативные) 

формы мировоззрения. Их возникновение обу-

словлено потребностью личности в безопасно-

сти, уверенности в будущем, поиском опреде-

ленности. Такой же процесс актуален и для по-

иска людьми альтернативных форм веры в слу-

чае, если традиционные религии перестают 

удовлетворять актуальные потребности и обес-

покоенности людей. Таким кризисом традици-

онных религий можно объяснить, например, 

возвращение языческих культов и эзотериче-

ских традиций в современном обществе. 

В логике харизматичных творцов новых 

культов есть скрытое или явное желание создать 

уникальное и притягательное произведе-

ние/товар, который привлекает внимание за счет 

врожденного интереса человека ко всему таин-

ственному и необычному. Иногда сами творче-

ские деятели в случае закрепления культового 

статуса результата их труда способствуют появ-

лению поведенческих мемов и квазирелигий. 

Например, джедаизм, основанный на франшизе 

«Звездные войны», или дудеизм, основанный на 

кинофильме «Большой Лебовски», нашли по-

следователей, которые хотят верить в истин-

ность шуточных/игровых «учений». 

Выводы 

Религиозное мировоззрение, опосредованное 

особенностями современной реальности, пред-

ставляет собой неоднозначное явление. Оно со-

единяет разнообразные и крайне противоречи-

вые тенденции: выстраивает систему гумани-

стических ценностей, направленных на заботу о 

духовном развитии человека, и в тоже время со-

здает на ее основе жесткие запреты, ставит чет-

кие границы между творцом и его творением, но 

и дает надежду сократить разрыв между ничто-

жеством смертного и величием бесконечного 

[Гуревич П.С., 1984]. Поиск таинственного, не-

доступного разуму, стремление выйти за преде-

лы обыденного делает религию привлекатель-

ной во все времена и эпохи. Многие нерешен-

ные загадки науки, например, естественно-

научное объяснение происхождения жизни или 

неконтролируемость/непредсказуемость эконо-

мических кризисов, заставляют людей обра-

щаться к сверхъестественному. Во многом при-

тягательность религии обусловлена частичной 

дискредитацией ряда задач, возложенных на 

науку [Исакова Н.В., Ембулаева Л.С., 2017]. 

Именно науке была доверена миссия изменить 

мир, раскрыть его тайны, улучшить качество 

жизни человечества, с которой она, став прагма-

тичной и антигуманной, пока еще не справилась. 

Проведенный в работе анализ показал, что 

потребность в религиозном мировоззрении яв-

ляется фундаментальной характеристикой ин-
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дивидуального и общественного сознания. Она 

может выражаться как в традиционных формах 

религии, так и в футуристических религиях, 

основанных на технологиях, или в квазирели-

гиях, основанных на вымышленных (игровых) 

персонажах. Опираясь на современные иссле-

дования, мы вновь находим подтверждение, что 

одной из важных причин существования и воз-

рождения различных форм религиозного со-

знания является страх смерти, отсутствие чув-

ства безопасности, социальная неопределен-

ность. В необычной, часто символической 

форме, в религии обнаруживаются реальные 

научные, социальные и смысложизненные про-

блемы, которые пока не получили своего реше-

ния. Современные цифровые религии предла-

гают преодолевать существующие обеспокоен-

ности человека через научно-технологический 

процесс, через уход человека в сеть, через до-

стижение «цифрового бессмертия». Помимо 

этого, воспроизведение и поддержание совре-

менного и будущего существования религий 

может быть обусловлено тем, что их деятель-

ность полезна государству, т.к. она интегрирует 

общество, транслирует нравственные идеалы и 

легитимирует власть. 

В исследовании показано, что понять при-

роду и современную актуальность религии 

можно именно через те функции, которые она 

выполняет в обществе, а также через потребно-

сти, которые она удовлетворяет. Как и раньше, 

религия дает людям и чувство безопасности, и 

надежу на чудо, и веру в возможность преодо-

леть конечность человеческого существования. 

В нынешнем мире мы видим, что и религиозное 

мировоззрение, и религии как социальные ин-

ституты не стоят на месте, они активно разви-

ваются и интегрируются в разные сферы жизни 

общества. Новые или возрожденные старые 

формы религиозного сознания обусловлены 

фундаментальными потребностями человека и 

направлены на их удовлетворение, они запол-

няют те сферы, где не выполнили свои задачи 

политика, наука или искусство. 
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