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Про філософсько–антропологічний аспект нейротеології

Розглядаються філософсько–антропологічні аспекти науки нейротеологіі.

Виявляються основні співвідношення фізіологічних, психічних і духовних

процесів в людині. На основі наведених фактів доводиться неможливість

процесу духовної редукції. Дж. 6.
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О философско–антропологических аспектах нейротеологии

Рассматриваются философско–антропологические аспекты науки

нейротеологии. Выявляются основные соотношения физиологических,

психических и духовных процессов в человеке. На основе приведенных фактов

доказывается несостоятельность процесса духовной редукции. Ист. 6.
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В современном мире популярность набирает новое ответвление науки под

названием «Нейротеология».

Данная дисциплина основывается на изучении мозговой активности

верующих людей и атеистов, ученые данной дисциплины изучают различные

признаки отличия колебания волн головного мозга, как у атеистов, так и тех,

кто каждый день совершает некие молитвенные правила и бдения. Учённые

хотят понять какие именно части головного мозга влияют на возникновение у

человека чувства веры в Творца и Создателя.

Надо сказать, что количество учённых такого направления постоянно

растёт и интерес к нейротеологии постоянно увеличивается в геометрической

прогрессии. Все работы, и новости связанные с исследованиями, которые

производят учёные в этой области, пользуются огромным интересом и

популярностью. Не так давно профессор из Аархуса, что в Дании, Уффе Шьедт



решил поставить один эксперимент – он попытался путём сопоставления веры

в Бога и в Санта Клауса проверить воздействие излучений человеческого мозга.

Профессор просканировал мозги около двадцати христиан, которые уверяли

его, что являются весьма набожными. Им был предложен следующий

эксперимент: сначала нужно было что–то попросить у Санта Клауса, потом

ревностно попросить что либо у Бога, после этого участники эксперимента

должны были представить себе, что они общаются с кем либо из своих близких

друзей.

В результате эксперимента профессор выявил, что при общении с Богом и

при общении с друзьями активизируются одни и те же участки головного

мозга, а именно приходит в возбуждение передняя или префронтальная часть

головного мозга. Надо сказать, что именно эта область на сегодняшний день

мало изучена. Однако учёные склонны считать, что это именно те места

головного мозга, где происходят процессы, отвечающие за веру во что–либо.

Однако при обращении к Санта Клаусу данная часть мозга абсолютно

бездействует. По мнению учёного это происходит из–за того, что большинство

людей не считают Санта Клауса реальной личностью, а Бога осознают как

реальную высшую личность.

Интересно, что результаты эксперимента удовлетворили и верующих и

атеистов. Атеисты который раз убедились что Бог и общение с Ним не более

чем иллюзия и самообман, а верующие вынесли для себя понимание того, что

если мозг отвечает на призыв к Богу, то, значит, Он действительно реален.

Другие коллеги профессора тоже проводили некоторые эксперименты с

мозговой активностью и выяснили, что активация определённых зон головного

мозга при молитве происходит только у истинно верующих, если человек

имитирует молитву, то мозг остаётся абсолютно безучастным [1].

Итак, в центре изучается новая наука «нейротеология», которая призвана

выявить связь между строением мозга человека, религией и духовностью.

Если рассматривать вопрос с точки зрения философии, то он должен

звучать таким образом: «Есть ли нейрологическое основание у



трансцендентного опыта молитвы?», «является ли нравственное поведение

результатом эволюции человеческого мозга?» и «является ли Бог созданием

или создателем человеческого мозга?» – на такие вопросы стремится ответить

научный Центр, который возглавляет доктор Эндрю Ньюберг.

Ньюберг – практикующий медик, сотрудник университетской клиники. Он

уделил много внимания исследованиям деятельности высшей нервной системы

человека во время переживания им религиозного и мистического опыта.

Ньюберг издал книгу «Почему Бог не уходит: наука о мозге и физиология

веры», которая подвела итог его работе – в течение долго времени он, при

помощи современного нейрологического оборудования, наблюдал за

состоянием нервной системы буддийских монахов во время медитации и

монахинь–францисканок во время молитвы. В результате исследований

профессор пришел к выводу, что интенсивная молитва вызывает

специфический отклик клеток мозга, и эта реакция делает трансцендентный

мистический опыт научным фактом, конкретным физиологическим явлением.

В другой своей книге «Почему мы верим в то, во что верим?» Ньюберг

доказывает, что мозг человека способен создать и поддерживать систему

верований, которая выходит за рамки потребности в самосохранении. «Эти

системы верований не только формируют нашу этику и мораль, они могут быть

использованы, к примеру, чтобы исцелить наше тело или сознание, усилить

интимные взаимоотношения, углубить духовную связь с другими людьми, –

рассказывает Ньюберг. – В то же время они могут быть использованы, чтобы

манипулировать и управлять нами, так как мы рождаемся с биологической

склонностью навязывать свои системы верований окружающим» [2,с.2].

Ньюберг убежден, что научное познание феномена веры приведет к

лучшему взаимопониманию между людьми и поможет человеку уважать тех,

кто придерживается верований и убеждений, отличных от его собственных.

Ввиду этого актуальность философской рецепции нейротеологии и, связанных

с ней исследований в области антропологии, культурологи, религиоведении,

богословии, очевидна.



Вопросы нейротеологии так же разрабатывали и разрабатывают

нейрофизиологи: Джеймс Остин, Ю. д’Акили, Вилайнур Рамачандран, Ричард

Дэвидсон, Брик Джонстон, Уффе Шйодт – психолог из университета Аарус в

Дании, антрополог Майкл Винкельман и многие другие учёные,

идентифицирующие себя с различными формами миропонимания – от

религиозного до крайне атеистического.

«Религия встроена в наш мозг» – так можно сформулировать крайний

вывод наиболее радикальных нейротеологов. Все дело сводится к тому, что

блокируются привычные «нормальные» связи между различными

церебральными зонами, и устанавливаются новые. Например, между левым

полушарием, отвечающим за осознание человеком собственной

индивидуальности, и правым, ответственным за ощущение времени и

пространства, в котором пребывает тело. Отсюда необычность переживаний,

которые объясняются изменением мозговой деятельности.

Учёные стали вызывать эти изменения искусственным путем – например,

магнитным излучением. Некоторые уверяют, что добились удивительных

успехов: скажем, вращение определенным образом источника такого излучения

у виска испытуемого вызывает у последнего ощущение «присутствия

потустороннего». А очень религиозные люди «видят Самого Господа».

Для многих экспериментаторов дело свелось к поиску «зоны Бога» в мозгу

– и к выяснению вопроса о её происхождении в ходе эволюции. Последовал

смелый вывод: она возникла примерно 50 тыс. лет назад, вместе с появлением

человека, обладающего теми же анатомическими характеристиками, что и мы.

И мозг у него был примерно как у нас – только он еще не был заполнен теми

знаниями, которыми обладаем мы. В том числе и знанием Бога, однако

нейрологический инструмент для Его познания уже появился [3].

«Религиозное мышление» появилось тогда, когда мозг человека

эволюционировал для этого в достаточной мере. Это тоже произошло давно:

«Многие культуры,– пишет антрополог Майкл Винкельман, – разработали

технологии достижения альтернативного состояния сознания и индуцирования



духовных переживаний. И самое яркое проявление такой практики – шаманизм,

на каком–то этапе знакомый всем народам, и в сущности одинаковый во всех

широтах» [там же].

В новом исследовании психолог Козимо Ургеси из Университета Удин,

Италия, и его коллеги пошли другим путем – они попросили 88 пациентов с

раком мозга заполнить опросник до и после операции (в ходе операции им

удаляли область мозга). Часть вопросника отвечала на вопрос о степени

«самотрансцендентности» человека: например, теряют ли они иногда

представления о пространстве и времени и чувствуют ли духовную связь с

людьми и природой.

Пациенты с раком задних регионов мозга, включая темпоральную и

париетальную кору больших полушарий, показывали наибольшую степень

«самотрансцендентности» в среднем, чем люди с раком фронтальной коры.

Более того, пациенты с раком задних областей мозга демонстрировали даже

более высокий уровень «самотрансцендентности» после операции!

Дополнительный анализ показал, что пациенты, потерявшие определенные

области париетальной коры, обычно имели увеличение уровня

«самотрансцендентности» [4].

Исследователи считают, что эти регионы обычно подавляют

трансцендентные ощущения, а рак и последующая операция понижает степень

этого подавления. Исследователи не наблюдали изменения

«самотрансцендентности» у пациентов с раком во фронтальных долях коры.

Задние париетальные области мозга участвуют в ориентации в

пространстве, замечает Ричард Дэвидсон, нейорбиолог из Университета

Висконсин, США. Повреждение этих областей может нарушить ощущение

пространства и облегчить трансцендентные ощущения [там же].

Таким образом, нейрофизиологи пытаются уверить нас в принципиальной

зависимости способности человека к трансцендированию от физиологического

состояния мозга.



Так, профессор Грегори Холмс, основываясь на автобиографических

данных, считает, что яркие видения Елены Уайт, основательницы адвентизма,

были вызваны височной эпилепсией мозга [5].

Грегори Холмс настаивает на том, что подобная патология могла быть

вызвана черепно–мозговой травмой, которую Елена получила в детстве.

Камень, который угодил ей в голову, вызвал отслоение мозга от черепа, что в

последствии могло вызвать целую серию религиозных видений. Другими

словами, её видения были результатом припадков, но не духовным опытом [там

же]. Естественно, что постановка такого диагноза потрясла адвентистов

седьмого дня, ведь они утверждали, что Елена Уайт была пророком.

Невролог Дэниел Чан, он же член адвентистского движения, выдвигая

свои аргументы против постановки данного диагноза, напомнил, что травма

Елены пришлась на область носа и вряд ли могла послужить причиной

височной эпилепсии. Кроме того, видения основательницы субботников

начались через 8 лет после нанесённой травмы головы, в то время как у

большинства людей припадки начинаются максимум через 3 года. И, наконец,

видения Елены продолжались от 15 минут до 3–х часов, что для обычных

эпилептических припадков слишком долго.

Но учёные, пошли дальше и предположили, что у большинства духовных и

религиозных лидеров была височная эпилепсия.

Профессор калифорнийского университета Вилайнур Рамачандран

считает, что у апостола Павла на лицо признаки данной патологии [6].

Взаимоотношение естестенно–научной (медицинской) и теологической

точек зрения на патологические проявления в психике человека и истории

культуры было различным. Можно выделить три периода.

I. Господство религиозно–мистического понимания всех

психопатологических проявлений. Психиатрии, как медицинской дисциплины,

еще не существовало. Все психические болезни рассматривались как результат

воздействия дьявола, бесоодержимость, или как непосредственный результат

первородного греха (Геймрот). Лечить их поэтому должны не врачи, а



священники, философы, моралисты. Организационно этому донаучному

периоду развития психологии соответствовал монастырский период

психиатрии, когда государство, не имея психиатрических больниц и врачей–

психиатров, возлагало на монастыри призрение психических больных

(«бесных», «безумных», слабых умом, слабоумных) наряду с другими убогими

людьми («хромцы», «слепцы» и др.).

Справедливость требует сказать, что уже тогда – в далекие времена – мы

имеем пример дифференцированного подхода к психически больным даже в

монастырях, где опыт заставлял разграничивать переживания людей,

возникшие под воздействием злой духовной силы, демонских искушений – с

одной стороны, и переживания, являющиеся результатом естественных

природных процессов в организме – с другой. Так человек большого духовного

опыта и тонкой наблюдательности, настоятель монастыря, Иоанн Лествичник

(VI век) приводит определенные признаки, по которым он советует различать

возникающие помимо воли монахов расстройства духовного происхождения от

таких же, не уступающих молитве и силе крестного знамения, настроений,

развитие которых зависит, как он пишет, «от естества».

Также основатель монашества в Киевской Руси – Антоний Печерский 3

года ухаживал за монахом, больным кататонией (психомоторным

заторможением), рассматривая его состояние как болезнь, хотя и считал, что

она возникла в результате «прелести» и воздействия злого духа. (Пример этот

цитируется в Истории Психиатрии проф. Т.И. Юдина).

II–й период – XIX век – становление психиатрии как научной медицинской

дисциплины на основе рационалистических теорий (школа соматиков). По

мнению сторонников этих теорий, психические болезни ничем не отличаются

от соматических болезней. Только врач, исходя из чисто телесных,

соматических и мозговых процессов, может понимать психопатологические

проявления. Теолог и пастырь здесь ни при чем. Всякий немедицинский путь

отвергается и осуждается как не имеющий познавательного значения



(Гризенгер – 1861 г.). Проявления религиозной жизни трактовались (как иногда

и в наше время) как психические заболевания или симптомы болезни.

Религиозные догматы и идеи расцениваются как навязчивые идеи

невротиков (Раин – 1922 г.).

Для Фрейда религия – «массовое безумие» и в то же время попытка

самолечения человечества, помогающая ограничить власть инстинктов и

влечений.

В последующие годы становится задача создания «позитивной психологии

религии» путем экспериментального воспроизведения и исследования

религиозных переживаний с помощью религиозных текстов и понятий как

раздражителей, возбуждающих религиозные переживания. Этого типа

исследователи, естественно, не идут дальше формального описания

религиозных переживаний. Значение содержания духовного переживания, его

«личностный смысл» отступает на задний план и игнорируется, как это вообще

свойственно экспериментальным, чисто биологически ориентированным,

теориям в физиологии и психологии.

III–й период – XX век, когда в психологии и психиатрии возникает

императивная необходимость синтетического рассмотрения психических

проявлений человека в норме и патологии, во всей полноте его духовного и

психофизического бытия. Это направление в психологии и психопатологии

привлекло внимание и сочувствие многих крупных ученых.

Установлено, что наше знание обусловлено тем или иным познавательным

методом, что научные положения имеют ограниченную и переходящую

ценность в зависимости от применяемого метода (К.Ясперс). Целостное

антропологическое воззрение на человека во всей полноте его духовных и

психофизических проявлений привлекало внимание таких ученых как

психиатры Бонхёфер и Кремчер, невролог Лармитт и др.

Ими признается необходимость рассматривать религиозные переживания в

двух аспектах:



а) поскольку проявления религиозной жизни в душе человека

представляют собой определенные психологические состояния всей личности в

целом и всегда связаны с теми или иными физиологическими процессами в

организме человека, постольку они могут быть предметом психологического,

психофизиологического, а в случае патологии – психиатрического

исследования.

б) но содержание религиозных переживаний выходит за пределы

компетенции этих методов: оно должно быть предметом религиозного

исследования теологии. Психиатрические гипотезы, психологические

обобщения и теории не адекватны для объяснения религиозных переживаний

(так же, как и для объяснения поэтического, музыкального и художественного

творчества).

Поэтому религиозный человек, его поведение, состояние и даже

заблуждения должны восприниматься во всем целостном строе человеческой

личности, который включает не только психофизическое, но и духовное бытие.

Таков этот широкий «горизонт общений», который пропагандируется

«Сократом современности» Шелером и принимается многими учеными. В

книге Шелера «Существенная феноменология религии» (1921) делается

попытка по возможности точно определить специфические черты религиозного

переживания и дать анализ этих особенностей. Выдвигается в качестве

необходимого для объективного ученого требование не только формального

описания религиозных переживаний, но обязательного раскрытия их духовного

содержания и влияния их на поведение личности. В качестве основного

положения (постулата) принимается, что религиозный человек на любой

степени религиозного опыта проникает в одну глубоко отличную от всего

остального опытного мира область бытия и духовных ценностей.

Поэтому подлинно религиозный акт отличается следующими чертами: а)

ему присуща «тенденция к надмирности»; б) он осуществляется только

посредством Божественного начала, в живой встрече с Богом, только при

наличии некоего бытийного воздействия со стороны Божества, по Своей воле



отдающегося человеку. Таким образом, утверждается «самобытность и

непроизвольность религиозного опыта» (Шелер). Это – своеобразный

синтетический акт, в котором мысль и функция «я» сплавлены в

нерасторжимое единство» (Шелер) и который доступен формальному

историческому анализу: «отношение к духовному бытию стоит на первом

плане в структуре религиозного переживания» (Вильволь – 1939 г.). Для этого

переживания характерна «целостность восприятия»: религиозное переживание

открывается одновременно как «дух и жизнь» (Ин. 6, 43), как «духовность,

излучающаяся в область иррационального, как иррациональная жизнь,

соединяющаяся с духовностью».

«Любовь и благоговение описываются как наиболее выдающиеся черты,

присущие только религиозному мировосприятию, как не простые

эмоциональные величины, но духовно–личностные ценности, которые

возникают лишь в личном опыте и имеют отношение только к личному

носителю ценностей» (Вильволь).

И, наконец, Трильфас (1952 г.) подчеркивает, что подлинный религиозный

акт неразрывно связан с его волевым побудительным компонентом (его

«интенциональным коррелятором»). «Вера как форма познания имеет духовное

содержание, но как норма практической жизни – она есть тип человеческого

поведения».

Таковы в самых общих чертах эти попытки современной религиозной

психологии определить объективно не только форму, но и содержание

религиозного переживания.

В этих попытках можно видеть общие усилия неразрывно связанных

между собой дисциплин: психологии религии, религиозной феноменологии и

религиозной социологии, направленные на обобщение религиозного (в

основном христианского) опыта человеческой личности.

Такое определение формы и содержания религиозного переживания

поможет нам в дальнейшем разграничивать здоровое и больное в религиозной

жизни человека, истинно религиозное и псевдорелигиозное. В этом плане будут



иметь особо важное значение следующие характеристики религиозного

переживания:

1. «Надмирность» этой живой встречи с Богом, проникновение в отличную

от всего остального опытного мира область, отношение к духовному бытию.

2. Синтетический характер этого переживания, в котором мысль и все

функции человеческой личности выступают во всей их целостности, в

единстве, в котором участвует сердце (не анатомический орган, не центр только

эмоциональной жизни, но сердцевина, центр человеческой жизни, «место

совершенного синтеза», «фокус всего бытия»).

3. Любовь и благоговение как наиболее важные черты, присущие

религиозному мировосприятию.

4. Неразрывная связь с волевым, побудительным компонентом,

обязательное отражение религиозного опыта в делах, в поведении человека.

Эндрю Ньюберг пишет: «Мы вовсе не говорим, что мозг создаёт Бога. Мы

отмечаем, что наш мозг естественным путём (при развитии мозга конкретного

человека) создаёт механизмы, которые делают возможным религиозный опыт».

А как заметил один из критиков нейротеологии, идея, что мозг создаёт Бога,

равносильна утверждению, будто пианино создаёт музыку.
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