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Раздел IV. Человек и общество 
Глава 12. Социальные общности: любовь и вражда 

§ 24. Люди и Боги 

Мой дух не изнемог во мгле противоречий, 
Не обессилел ум в сцепленьях роковых. 
Я все мечты люблю, мне дороги все речи, 
И всем богам я посвящаю стих. 

В. Брюсов 

Е.М. СЕРГЕЙЧИК 

Религия как социальная подсистема. В XII в. обострилась борьба между 
крестоносцами, основавшими на Ближнем Востоке небольшие христианские 
государства, и турками-сельджуками, исповедовавшими ислам. Уставшая 
от крестовых походов Европа не спешила на помощь своим ближневосточным 
единоверцам. И вот, в 1145 г. в Западной Европе распространяется слух о том, 
что в глубинах Азии существует христианское государство, возглавляемое 
царем и священником пресвитером Иоанном, который во главе своего войска 
отправился на помощь Святой Церкви. Стало известно письмо «пресвитера 
Иоанна» папе Римскому, в котором он не только предлагает свою помощь, но и 
описывает обитателей своей страны, называемой «Три Индии». Это люди, чей 
облик потрясал воображение: рогатые и одноглазые, с глазами спереди и сзади, 
кентавры и сатиры, пигмеи и гиганты, циклопы и прочие легендарные существа. 
Однако несмотря на эту фантастику, письму поверили, и папа Александр III 
отправил своего посланника на поиски «царства Иоанна», которое, впрочем, 
обнаружить так и не удалось. 

Оставим в стороне увлекательную легенду о царстве пресвитера Иоан
на, имевшую отношение к некоторым историческим реалиям, и обратим 
внимание на одно важное для нас обстоятельство. Европейцы готовы 
были мириться с существованием рогатых, одноглазых и прочих «людей» 
и даже искать с ними союз, поскольку речь шла о единоверцах. В чем же 
сила христианства, как и всякой иной религии? 

Особенность религии в том, что для верующего человека она предста
ет как всеохватывающая система, определяющая его поведение во всех 
сферах общества, выражающая его отношение ко всему существующему: 
к природе, обществу, людям и самому себе. В отличие от экономических, 
политических идей, касающихся отдельных сторон человеческой практи
ки , религиозная идеология узаконивает не отдельные нормы, а весь нор
мативный порядок, сложившийся в обществе. Тем самым религиозная 
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идеология обеспечивает целостное восприятие мира человеком, придает 
человеческому существованию устойчивость и смысл. 

Религия выступает как чрезвычайно влиятельная общественная сила, 
которая оказывает огромное, а иногда решающее влияние на людей. 
Прежде всего, религия представляет собой мировоззрение, мироощу
щение, а также соответствующее поведение и специфические действия, 
основанные на вере в существование сверхъестественных сил, существ, 
реальности: Бога, богов, духов, ангелов, дьявола, демонов, бессмертной 
души, потустороннего мира. Через призму веры в сверхъестественное 
в религии складываются представления о мире и месте человека в нем, 
о смысле жизни и смерти, о добре и зле, а также о должном, праведном 
образе жизни, к которому следует стремиться. Неотъемлемой чертой вся
кой религии является совокупность ритуалов – молитв, пения, танцев, 
празднования определенных дат и другие ритуальные действия, которые 
направлены на поддержание и укрепление связи со сверхъестественным. 
Всякая религия выражается через определенные символы, которые опо
средуют связь человека со сверхъестественным, способствуют общению с 
ним, а также с другими верующими. Этими символами являются крест, 
икона, четки, священные тексты, соответствующая одежда, прически, 
диета и проч. 

Религия выступает действенной силой сплочения людей в группы 
на основе общих религиозных ценностей. Как социальный институт, 
религия может способствовать поддержанию стабильности и порядка 
в обществе, оправданию существующей социальной структуры путем 
сакрализации (освящения) норм и ценностей человеческой жизни, 
обеспечивает социальный контроль над поведением членов общества 
или отдельных социальных групп. Выполняя функции социального 
контроля, всякая религия располагает набором санкций, которые на
правлены на восстановление и поддержание религиозных норм, запретов, 
нарушаемых людьми. Это покаяние, исповедь, наложение обетов, суды 
инквизиции, предание анафеме. 

Всеохватность, универсализм, социальная эффективность религии 
делают ее неотъемлемой частью культуры всякого народа. Поэтому 
этническая идентичность обычно включает и представление о при
частности к тем или иным религиозным верованиям как естественным, 
прирожденным. 

Вместе с тем религия может выступать и дестабилизирующим факто
ром, провоцируя конфликты между различными социальными группами 
на почве религиозных различий. Пример тому войны крестоносцев с 
мусульманами, католиков с протестантами, гонения христиан на иудеев. 
Символом религиозной нетерпимости и жестокости стала «Варфоломеев
ская ночь» во Франции, когда в ночь на праздник св. Варфоломея в 1572 г. 
и в последующие несколько дней в Париже христианами-католиками 
было убито 30 тыс. человек христиан-протестантов. Переплетаясь с 
этническими, экономическими, социальными конфликтами религия 
может значительно их усилить, придать им особую остроту. Религиозные 
конфликты могут разворачиваться внутри религиозных общин, напри
мер, между мирянами и священнослужителями, которые, как свидетель-
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ствуют примеры из истории, не раз были замечены в действиях, весьма 
далеких от праведных. 

Религиозные конфликты нередко являлись источником социальных 
изменений в обществе. В своей книге «Протестантская этика и дух капи
тализма» М. Вебер утверждал, что именно протестантизм с его системой 
моральных требований к человеку способствовал развитию капитализма 
в Европе. Действительно, наиболее развитые в экономическом отноше
нии западноевропейские страны отказались от признания авторитета 
папы Римского и стали исповедовать протестантство с его акцентом на 
трудовую этику. Можно, правда, поспорить с Вебером: протестантизм 
«породил» капитализм или наоборот? 

Борьба против социальной несправедливости, социального нера
венства не раз собирала вокруг религиозных лидеров огромные массы 
людей. 

В рамках религиозного института большую роль играют религиозные 
организации и объединения, которые упорядочивают отношения между 
верующими. Наиболее распространенной религиозной организацией 
является церковь (от греч. Kyriake – Божий дом), которая осуществляет 
взаимодействие между священнослужителями и верующими, между 
религиозным институтом и другими социальными институтами. Для 
многих церквей характерно наличие строгой иерархической структуры 
внутри духовенства, централизация управления, которое имеет преиму
щественно авторитарный характер. Церковь – это открытая для обще
ства организация, которая не контролирует членство, не ставит трудных 
препятствий для вхождения в религиозную общину, не посягает на 
анонимность членов общины. Принадлежность к церкви определяется, 
как правило, свободным выбором каждого человека. В христианстве 
церквями, например, являются католическая, православная, проте
стантская и ряд других. 

Можно ли верить в Бога без такого посредника, как церковь? Будучи 
социальным явлением, церковь не могла не воспроизводить тот ие
рархический порядок, который существовал в обществе. Не могла она 
и полностью отрешиться от тех интересов, которые воспринимались 
верующими как мирские. Роскошь и богатство церковных иерархов не
редко воспринимались как нарушение заповедей Христа, призывавшего к 
скромности и умеренности. Церковь становилась объектом ожесточенной 
критики и теряла прихожан. Сегодня многие верующие полагают, что ис
тинная вера не обязательно связана с хождением в церковь для выполне
ния религиозных ритуалов, которые многим кажутся необязательными. 
Однако церковь так не считает и не признает истинно верующими тех, 
кто не ходит в церковь. 

Во времена, когда религиозная идеология доминировала над всеми 
иными идеологиями, церковь подчас не только обособлялась от других 
социальных институтов и организаций, но и противопоставляла себя 
им как высший тип земной организации, имеющий внечеловеческую, 
божественную сущность. На этом основании церковь не раз стремилась 
обосновать приоритет власти церкви над властью государства и иногда 
получала эту власть. Форма правления, при которой государственная 
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власть находится в руках главы церкви и духовенства, называется теокра
тией. Теократиями были, например, средневековые арабские халифаты, 
Тибет. В настоящее время теократическими государствами являются 
исламская Республика Иран, Исламское Королевство Саудовская Ара
вия, а в Европе – Ватикан. Для гражданина это означает, что правовые и 
моральные нормы тесно переплетаются с религиозными предписаниями, 
что в современном мире принять далеко не так просто. 

Религия и церковь в современном мире. В XIX – XX вв. по мере развития 
капитализма, сопровождавшегося бурным развитием науки и техники, 
начался процесс обмирщения общества, развития в нем и упрочения 
светской культуры, светской идеологии. Процесс освобождения всех 
сфер общественной и личной жизни из-под влияния религии и церкви 
получил название секуляризации (от лат. secularis – мирской, светский). Го
сподство религиозных традиций оказалось подорванным, религия стала 
одним из социальных институтов, существующим наряду с другими. 

На развитие и упрочение секулярной (светской) культуры оказало 
влияние развитие науки и техники, чьи достижения пришли в противо
речие с существовавшими веками религиозными представлениями. 
Светская культура центром своих приоритетов сделала земную жизнь 
человека, опирающегося в реализации своих потребностей и интересов 
не на сверхъестественные силы, а на свои собственные способности и 
возможности. 

Важнейшим признаком утверждения светской культуры стало отделение 
церкви от государства в большинстве развитых стран мира с тем, чтобы 
предоставить равные права верующим и неверующим, а также представи
телям различных конфессий (от лат. сonfessio – признание, исповедание). 
Современные государства в основном государства мультикультурные, по
лиэтнические, а значит, люди исповедуют разные религиозные ценности. 
Поддерживая ту или иную религию, государство рискует спровоцировать 
конфликт между представителями разных конфессий, которые могут 
почувствовать себя ущемленными. Для нашей страны отделение церкви 
от государства имело огромное значение, поскольку Россия страна по
лиэтническая, в ней представлены все основные мировые религии (хри
стианство, ислам, буддизм), а также некоторые национальные (иудаизм) 
и политеистические верования. 

Важнейшим результатом секуляризации культуры является то, что ре
лигия стала частным делом каждого гражданина, результатом его свобод
ного выбора. Идеи веротерпимости были сформулированы английским 
философом Д. Локком (1632 – 1704), который считал, что религиозный 
фанатизм, порождающий жестокость, противоречит «истинной религии», 
которая основана на таких незыблемых человеческих ценностях, как 
любовь, сострадание, прощение и др. 

Свобода совести, т.е. право граждан исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, гарантировано конституциями многих стран 
мира. Свобода совести своей оборотной стороной имеет веротерпимость, 
т.е. признание равноправия, равноценности исповедуемых религий. Про
цесс секуляризации способствовал распространению атеистического 
мировоззрения, которое отвергает любые религиозные представления. На-
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чиная с эпохи Просвещения, возникновение и распространения религии 
объяснялось невежеством человека. Французский философ-просветитель 
Вольтер (1694 – 1778) лаконично пояснял: «Религия начинается тогда, 
когда первый дурак встретил первого обманщика». Наука и образование, 
по мнению многих европейских просветителей, рано или поздно развеют 
мрак невежества, источником которого является религия и церковь. 

Продолжая рационалистическую критику религии, К. Маркс и Ф. Эн
гельс рассматривали ее как социальное явление. Религия, считали они, 
есть не что иное, как «фантастическое отражение в головах людей тех 
внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни», 
религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, дух 
бездушных порядков, опиум народа. Марксисты были твердо убеждены, 
что овладение природными силами и контроль над силами социальными 
непременно приведут к исчезновению религии. 

Однако многие мыслители в XX в. – веке беспрецедентного роста 
роли науки и техники в обществе, не соглашались с приговором, выне
сенным религии марксизмом. Религиозное мировоззрение может мирно 
сосуществовать с научным, поскольку религия, прежде всего, частное 
дело каждого человека и склонность к религиозному пониманию мира 
зависит от особенностей личности человека и социкультурных условий 
его существования. Современному человеку покажутся совершенно 
бессмысленными и даже смешными те вопросы, которые волновали 
христианских мыслителей несколько веков назад, например, сколько 
ангелов может поместиться на кончике иглы? 

Но в том-то и сила религии, что она ставит перед человеком про
блемы и вопросы, которые никакая наука решить не может. Философ-
рационалист М. Вебер полагал, что в жизни человека есть настроения, 
переживания, страхи, не поддающиеся разумному объяснению. И здесь 
религия выступает способом придания смысла социальным действиям 
людей, источником норм, которые определяют поведение человека, обе
спечивают его власть над жизненными обстоятельствами. Близких к 
Веберу взглядов придерживаются те мыслители, которые видят в религии 
средство преодоления противоречий между людьми и их примирения с 
миром, интеграции общества и достижения групповой солидарности. 

В любом случае, современный человек сам выбирает, верить ему в 
бога или нет, и не существует ни закона, ни моральных норм, которые 
принуждали бы его к вере или к безверию. Как писал американский 
философ У. Джеймс (1842 – 1910), «если кто-нибудь захочет совершенно 
отвернуться от Бога и будущей жизни, никто не может помешать ему в 
этом, никто не может доказать ему, что он ошибается. Но если человек 
думает иначе и поступает согласно со своим убеждением, мне кажется, 
и ему никто не может доказать, что он ошибается». 

Гипотеза К. Маркса об исчезновении религии пока не сбылась. В усло
виях существования светского государства и светской культуры, религия 
продолжает играть заметную роль в обществе. Придерживаясь принципа 
веротерпимости, она может выступать действенным фактором консоли
дации этнических групп и общества в целом, особенно в период социаль
ных неурядиц и напряжений, природных бедствий и катастроф. 
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Деятельность традиционных церквей сегодня приобретает ярко выра
женный социальный характер: они активно занимаются благотворитель
ной деятельностью, помогают бедным, детям из неблагополучных семей 
или лишенных родителей, инвалидам, заключенным, больным, одино
ким, наркоманам стать или остаться полноценными членами общества. 
Для людей, оказавшихся в тяжелых жизненных условиях, утративших 
смысл жизни, страдающих от несправедливости, религиозно-этические 
принципы могут стать важными жизненными ориентирами. Акцент на 
социальной деятельности иногда воспринимается как обмирщение церк
ви, утрата ею своего божественного начала. Но скорее здесь речь идет об 
изменениях в самой религии, о ее внимании к жизни конкретного чело
века с его проблемами и волнениями в огромном изменчивом мире. 

Отделение церкви от государства не означало ее изоляцию от по
литической жизни. Верующие во многих демократических странах 
организуют политические партии, которые оказывают воздействие на 
жизнь общества, а церкви активно содействуют решению насущных 
политических проблем современности. 

Принцип веротерпимости находит свое воплощение в развитии диа
лога не только между церковью и другими социальными институтами 
и организациями, но и между крупными национальными и мировыми 
религиями. В рамках христианства действует экуменическое движение 
(от греч. Oikoumene – Вселенная, обитаемый мир), которое направлено на 
объединение христианских конфессий. В экуменическом движении 
участвуют представители основных ветвей христианства – католицизма, 
православия, протестантизма, объединяющих свои усилия в борьбе с 
такими социальными проблемами, как война, голод, нищета, расизм, 
национализм, загрязнение окружающей среды. 

Однако противоречивость развития современного мира приводит и 
к тому, что некоторые религиозные организации выступают в качестве 
детонатора социальных конфликтов и региональных войн. Речь идет о 
тех организациях, которые базируются на религиозном фундаментализме – 
течении, отвергающем любые попытки нетрадиционного толкования 
священных текстов и стремящегося воспрепятствовать любым измене
ниям религии. Религиозный фундаментализм возник как реакция на свет
скую идеологию, светскую культуру и в той или иной степени присущ 
всем основным мировым и национальным религиям. В настоящее время 
с наибольшей силой он проявляется в азиатских и ближневосточных 
странах, которые оказались вовлеченными в процесс глобализации. 

Религиозный фундаментализм представляет собой политическую силу, 
использующую для достижения своих целей насилие, прибегающую к 
вооруженным действиям и террористическим актам. Проявлениями 
религиозного фундаментализма являются религиозный фанатизм, не
терпимость к другим религиозным верованиям, стремление к экспансии 
своего вероучения любой ценой. Религиозный фундаментализм – пример 
того, что в современном мире религиозные организации могут играть 
дестабилизирующую роль. 

Анализ религии в современном обществе свидетельствует о том, что 
она является важной частью общественной системы. В религиозной куль-
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туре находят свое выражение основные социальные проблемы, которые 
волнуют людей. Значение религии в современном мире определяется 
тем, в какой степени она служит утверждению таких гуманистических 
ценностей, как мир, добро, справедливость, свобода, толерантность, 
солидарность. 

Нетрадиционные религии. Современное светское государство, ру
ководствуясь принципом равноправия всех религий, предоставляет 
современному человеку возможность беспрепятственно осуществлять 
свой духовный выбор. Вместе с тем неудовлетворенность традицион
ными религиями может стимулировать стремление к созданию новых, 
которые отвечают новым потребностям и интересам социальных групп 
и отдельных людей. 

Особенно притягательными новые религиозные идеи и организации 
оказываются для молодежи, которая чутко реагирует на изменения, 
происходящие в мире, более нетерпима ко злу и несправедливости, 
критически относится к прошлому, ищет новизны и оригинальности, 
стремится к самоутверждению и самореализации, бескомпромиссна в 
отстаивании своих идеалов и наиболее беззащитна перед социальными 
проблемами и потрясениями, остро переживает крах своих надежд и 
чаяний. Любовь к Богу может объединить ее усилия в борьбе за мир, на
править ее энергию на добрые дела по отношению к людям, страдающим 
от нужды, болезней и одиночества, сконцентрировать усилия на личном 
самосовершенствовании. 

В истории культуры идея единства человечества не раз служила 
основанием для попыток создания универсальной религии, в рамках 
которой будут преодолены все межконфессиональные разногласия. 
Среди итальянских гуманистов эпохи Возрождения существовало не
мало сторонников идеи создания «всеобщей», «естественной» религии, 
где Христос, Мохаммед, Моисей, Зороастр рассматривались бы как пер
сонифицированные воплощения единого для всех людей Бога. Один из 
крупнейших философов итальянского Ренессанса, кардинал Николай 
Кузанский, исповедовавший принцип веротерпимости, в 1453 г. издал 
трактат «Согласие веры», где утверждал, что все религии находятся под 
эгидой «Божественного Логоса» - единого Бога. 

В начале XX в. большую известность в Европе и США приобрели идеи 
индийского мыслителя и реформатора Рамакришны (1836 – 1886). Жрец 
индуистского храма, монах, аскет говорил своим ученикам: «Я испове
довал все религии: индуизм, ислам, христианство… И я нашел, что все 
они различными дорогами приближаются к одному и тому же Богу…». 
Учением Рамакришны интересовался английский философ Г. Спенсер, 
русский художник Н. Рерих и многие другие. Созданная в 1893 г. в США 
миссия Рамакришны и по сей день занимается просветительской работой 
в духе «всечеловеческой религии». 

В настоящее время проводником идеи «всечеловеческой религии» как 
основы единения человечества выступает нетрадиционная религия Вера 
Бахаи, которую основал в середине XIX в. выходец из Ирана Бахаулла 
(1817 – 1892). Последователи Веры Бахаи ставят своей целью создание 
мировой цивилизации, в которой воплотятся принципы Единства 
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Бога, единства всех религий, единства человечества, единства науки и 
религии, равноправия мужчин и женщин, свободы каждого человека в 
поиске истины. 

Так возможна ли единая для всего человечества универсальная 
религия? Несмотря на усилия ее сторонников , представители суще
ствующих религиозных направлений и течений не спешат слиться в 
одно религиозное целое. Предпринятые на протяжении последних двух 
столетий попытки таких известных философов, как идеолог романтизма 
Ф.В.И. Шеллинг, славянофил А.С. Хомяков, религиозные философы 
Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев и др., преодолеть разногласия среди христиан, 
разделенных на католиков, протестантов, православных, успеха не имели. 
Более того, религиозная карта мира становится все более пестрой, на ней 
возникают совершенно новые нетрадиционные религии. 

В современном мире действует множество нетрадиционных религий 
и религиозных организаций, представители которых критически отно
сятся к существующим в обществе ценностям и противопоставляют им 
собственное видение мира через призму своей религиозной доктрины. 
Характерной чертой этих учений является вера в грядущий скорый к о 
нец света как средство очищения человечества. Обычно во главе такого 
культа стоит лидер, утверждающий свою богоизбранность и иногда объ
являющий себя воплощением бога. Религиозные общины представляют 
сплоченный, нередко изолированный от других групп коллектив, члены 
которого живут коммуной, отрекаются от имущества в пользу общины, 
отказываются от своих семей, а лидера почитают как отца или матерь. 

Примером такого культа может служить Церковь Объединения пре
подобного Муна, выходца из Южной Кореи. Утверждая, что конец света 
заключается в полном уничтожении зла, Мун и его последователи призы
вают к объединению всех людей под единым Богом. Поскольку грядущее 
Царство Божье будет построено на фундаменте промышленности, муни-
сты обращают основное внимание не на индивидуальное нравственное 
самосовершенствование, не на отправление обрядов, а на социальную 
деятельность во всех сферах жизни. Церковь Объединения одна из бога
тейших религиозных организаций мира, владеющая промышленными и 
торговыми корпорациями. Основными последователями Муна, которых 
насчитываются миллионы в 150 странах мира, являются молодые люди, 
которые организуются в своего рода рабочие отряды, зачастую бескорыст
но выполняющие предписанную им руководителем работу. 

Среди нетрадиционных течений, которые получили широкое рас
пространение среди молодежи в современных индустриально развитых 
странах, можно назвать Международное Общество Сознания Кришны, 
основанное в 1966 г. в США индийским проповедником Свами Пробху-
бада. Члены общества поклоняются одному из воплощений индуистского 
бога Вишну – Кришне, с приходом на землю которого должна быть вос
становлена социальная справедливость. Путь к Богу для кришнаитов 
лежит через духовное очищение и нравственное самосовершенствование, 
включающее отказ от алкоголя, табака, а также кофе и чая. Центрами 
религиозной жизни кришнаитов являются храмы. В России имеется 
75 таких храмов, объединяющих около 700 тыс. верующих. Процессии 
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танцующих и поющих кришнаитов в желтых одеждах можно видеть на 
улицах Москвы и Санкт-Петербурга, Владивостока и Владимира, Ека
теринбурга и Краснодара и других российских городов. 

Секты. Наряду с церковью существует такой тип религиозной орга
низации, как секта (от лат. sekta – образ мысли, учение, направление). 
Секты возникают как оппозиция господствующим религиозным направ
лениям. Причиной сектантства являются разногласия по догматическим 
и обрядовым вопросам, недоверие к политике церкви и ее иерархам, а 
также недовольство людей социальными условиями жизни. Примерами 
сектантского движения, обусловленного не только религиозными, но и 
социальными причинами является само раннее христианство, проте
стантское движение в Европе, старообрядчество в России. Сила этих сект, 
сложившихся в эпохи крупных социальных перемен, была настолько 
велика, что впоследствии некоторые из них, в частности протестантизм, 
старообрядчество, трансформировались во влиятельные церкви. 

Для сект характерна претензия на исключительность своей роли, 
своих идей, ценностей, принципов, претензия на избранничество, 
стремление противопоставить себя другим религиозным направлениям, 
замкнутость. В секте обычно отсутствует духовенство как организацион
ная структура, во главе секты обычно стоит лидер, претендующий на 
избранничество благодаря мистической способности общения с Богом. 
К членам секты обычно предъявляются более жесткие религиозно-
нравственные и ритуальные требования. Примером сект, выделившихся 
в рамках православия, являются христоверы (хлыстовцы), субботники, 
духоборы, молокане и др. Но по мере развития некоторые секты, на
пример, духоборы и молокане стали рассматриваться как религиозные 
течения в рамках христианства, имеющие свои организации. 

Однако во всем мире и в нашей стране существуют и весьма опасные 
для человека религиозные объединения. Это тоталитарные секты, или как 
их еще называют, деструктивные культы, которые стремятся изолировать 
своих членов от мира, заставляют порвать все связи с семьей, друзьями 
и близкими, полностью подчинить поведение и сознание требованиям 
руководителя секты, представляют свое вероучение как единственно пра
вильное и рассматривают другие религии как враждебные и неистинные. 
Руководители таких сект используют неэтичные техники манипуляции 
сознанием с целью добиться тотального контроля над личностью. В ре
зультате таких манипуляций человек утрачивает волю, его личность раз
рушается, он превращается в робота, беспрекословно подчиняющегося 
требованиям секты. Вернуть такого «зомби» в семью, в общество возможно 
подчас только с помощью психологов и психиатров. 

Тоталитарные секты представляют большую опасность не только 
для здоровья и жизни своих последователей, но и для общества в целом. 
Одержимые идеей грядущего светопреставления, руководители сект 
нередко становятся на путь преступлений. Широко известна деятель
ность американской секты «Конец света», возглавлявшейся Ч. Мэнсоном, 
который считал себя воплощением одновременно Христа и сатаны. Стре
мясь спровоцировать «конец света», члены секты зверски убили десятки 
людей. Аналогичными мотивами руководствовались и члены преступной 
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японской секты Аум Син Рике, предпринявшие газовую атаку в токий
ском метро, что привело к гибели людей. А ведь последователи этой секты 
были и в нашей стране. 

Одержимость «концом света» связана не только с особенностями лич
ности тех, кто связывает свою жизнь с тоталитарными сектами. Само 
развитие современной цивилизации, сопровождающееся глобальными 
кризисами, социальными конфликтами, региональными войнами, п о 
рождает в людях страх, неуверенность в будущем, возбуждает агрессив
ность. А именно это служит благоприятной почвой для существования 
тоталитарных сект. Тоталитарные секты не привлекали бы внимание 
молодежи, если бы не имели созвучные ее настроениям идеи и социаль
ные программы. Но лежит ли путь к Богу через утрату человеком своей 
внутренней свободы и самостоятельности? Разрыв с миром и другими 
людьми неизбежно ведет к религиозному фундаментализму, признающе
му истинным только свое учение и нетерпимо относящемуся к другим. 

Задания к § 24 
Для самопроверки: 
1. Дайте характеристику религии как подсистемы общества. 
2. Раскройте смысл понятия «секуляризация». 
3 . Назовите основные характеристики нетрадиционных религий. 
4. Покажите, в чем заключается опасность тоталитарных сект. 
Для закрепления: 
1. Сравните аргументы сторонников исчезновения религии и тех, 

кто полагает, что религия является неотъемлемой чертой современной 
культуры. Какая из этих позиций вам кажется наиболее убедительной. 
Аргументируйте свою точку зрения. 

2 . Выскажите ваше мнение, по к а к и м причинам нетрадиционные 
религии привлекают современную молодежь? 

Для обсуждения: Русский религиозный философ Н.А. Бердяев писал: 
«Фанатик не понимает тайны свободы, христианской свободы, тут для 
него непроходимая граница… Если мы хотим стремиться к совершенству, 
подобному совершенству Отца Небесного, то мы должны быть терпимы 
и оберегать себя от фанатизма. Терпимость не есть равнодушие и без
различие к добру и злу, терпимость есть добродетель свободолюбия и 
человеколюбия, бережное отношение к человеческим душам, к их жиз 
ненному пути, всегда сложному и мучительному. Фанатик есть человек, 
не способный вместить больше одной мысли, видящий все по прямой 
линии и не поворачивающий головы, чтобы увидеть всю сложность и 
многообразие Божьего мира. Фанатик не видит человека и не интере
суется человеком, он видит лишь идею и интересуется лишь идеей. Он 
беспредельно предан своей идее о Боге, но он уже почти потерял способ
ность созерцать живого Бога». 

Укажите причины, по которым фанатизм противоречит свободе лич
ности. 

Приведите аргументы в пользу того, что истинная религиозная вера 
подразумевает веротерпимость. 

Раскройте, в чем состоит опасность фанатизма. 


