
самодостаточной национальной культуры. Истинному националисту абсолютно 

чуждо стремление навязать свое мировоззрение и культуру иному народу, но 

он так же не станет раболепствовать и подражать чуждой культуре как более 

«прогрессивной». Во-вторых, укорененность в своей самобытной культуре 

позволяет и бегать и национального изоляционизма. Подлинный националист 

готов к общению и познанию иных народов, так как настроен на «этническую 

волну», ему понятны общечеловеческие принципы национальной жизни. 

Именно подлинный национализм делает возможным полноценный диалог и 

сотрудничество между народами.

БурцеваР. В.

Религия в общественно-политической жизни

Религия всегда играла важнейшую роль в жизни общества и государства. 

На протяжении многих веков православие имело в России особый статус. 

Поэтому мы часто рассматриваем историю России как историю православного 

государства с его традициями, устоями, обычаями. После октябрьской 

революции российское государство стало называться светским, то есть 

государством, где политическая власть отделена от церкви. Но стало ли оно 

светским по своей сути?

Хотя времена доктрины «Православие, самодержавие, народность» 

остались в далеком прошлом, в умах многих современных граждан православие 

остается не просто религией, а государственной идеологией. И странно даже не 

то, что православие считается государственной идеологией в светском 

государстве, а то, что оно является ею в поликонфессиональном государстве, 

где значительную часть граждан составляют представители других конфессий. 

«Для гетерогенных обществ массовая религиозность граждан и возникновение 

неравенства конфессий являются потенциально конфликтогенным фактором»4.

4 Филь М. Влияние религиозного фактора на рост этнонационализма в современной России 

// Власть. 2005



Необходимо отметить, что современная политическая элита не только не 

стремится искоренить подобные заблуждения в обществе, а напротив, 

сознательно навязывает их под видом «объединяющей общество силы». Такая 

установка в многоэтническом и многоконфессиональном обществе неизбежно 

порождает конфликты.

Возрождение интереса к религии после распада СССР -  вполне 

закономерный процесс. Поскольку обществом были утрачены прежние, 

советские ориентиры и ценности, религия стала для многих некой духовной 

опорой во время политического кризиса в стране, подменив собой 

государственную идеологию. Тем не менее, замещение государственной 

идеологии православной религией является нецелесообразным. Возведение 

одной религии в многоконфессиональном государстве в ранг главенствующей 

чревато общественной дестабилизацией. В результате человек начинает 

воспринимать себя, прежде всего, как члена религиозного сообщества, а не как 

гражданина целого государства.

Согласно Конституции, Российская Федерация является светским 

государством, поэтому ни одна религия не может претендовать на звание 

общегосударственной и обязательной для всех граждан. Светское государство 

предполагает отделение церкви от политической власти и равенство всех 

конфессий. В нем запрещена пропаганда превосходства какой-либо религии 

над остальными. Однако на практике эти положения Конституции не всегда 

реализуются. Многие политические деятели открыто называют православие 

духовной основой России, придавая ему особую роль в общественно- 

политической жизни. «Подобные обстоятельства указывают на несоответствие 

целей, определяемых Конституцией РФ, и реальной практики взаимодействия 

властных структур с религиозными объединениями»5.

№ 9. с. 46.

5 Абдулагатов 3. Российские православные и мусульмане: общие проблемы разные 

взгляды // Общественные науки и современность. 2004. № 2. с. 144.



Большим заблуждением является отождествление России с православной 

страной, где все остальные конфессии -  лишь религиозные меньшинства. Ведь 

на самом деле число мусульман в РФ -  около 20 млн. человек, что составляет 

довольно большой процент от общего числа населения. Утверждение одной из 

религий в качестве государственной ведет к ущемлению других религий и 

может провоцировать межконфессиональную напряженность.

Многоконфессиональное общество само по себе конфликтно. Число 

мусульман, проживающих на территории РФ, с каждым годом все 

увеличивается. Это происходит за счет увеличения миграционного потока из 

традиционно мусульманских стран (Таджикистана, Азербайджана), 

репродуктивной динамики исламского населения, а также за счет обращения 

части российских граждан в ислам. Одна из проблем, связанных с увеличением 

числа мусульман, -  это проблема их аккультурации, то есть интеграция в 

единое культурно-политическое пространство. Мусульмане, как правило, 

проживают тесными культурно-религиозными сообществами, что приводит к 

ослаблению их идентификации с государством, так как они в первую очередь 

отождествляют себя с членами определенной этноконфессиональной группы, 

традиционного религиозного сообщества. Это становится одним из факторов 

дезинтеграции общества и ведет к снижению статуса государства в глазах его 

граждан.

Религиозная пропаганда -  будь то со стороны православной церкви или 

мусульманских общин -  приводит к росту ксенофобии и экстремистских 

движений. «То есть в силу естественных (и не только) причин создаются 

условия для выстраивания новой конфессиональной иерархии, в которой 

Русская Православная Церковь (РГ1Ц) занимает лидирующее место, 

традиционные конфессии вновь обретают статус «терпимых» религий, а 

остальные религиозные направления остаются в «теневом поле», получая 

крайне негативную оценку общественного мнения»6. С другой стороны, как бы 

в противовес укреплению православной церкви, происходит рост ваххабизма и

6 Там же. С. 47.



различных фундаменталистских движений. Возникновение и развитие 

конфликтов на религиозной почве неизбежно подрывает стабильность 

российского государства.

Одним из условий стабильности государства является налаживание 

межконфессиональных взаимоотношений. Как среди православных, так и среди 

исламских конфессиональных лидеров часто можно наблюдать нетерпимое 

отношение к другим религиям. «...B православной социально-политической 

мысли сегодня явно присутствуют тенденция неприятия демократии и 

связанное с ней противодействие свободе совести, непримиримость к другим 

конфессиям и экуменизму, политический мессианизм и теологическое 

обоснование воинствующего национализма.. .Усугублению

межконфессиональной дистанции способствуют и аналогичные тенденции в 

исламе»7. Поэтому одной из важнейших функций государства является 

налаживание конструктивного межконфессионального диалога.

Современные религиозные организации, как правило, имеют 

политическую основу. Они становятся самостоятельными участниками 

политического процесса и получают возможность влиять на властные 

отношения. Таким образом, некоторые религиозные организации, такие как 

РПЦ, активно участвуют в деятельности государства, «поддерживая те или 

иные его политические решения или законодательные акты, стремясь взять на 

себя выполнение некоторых государственных функций, особенно в области 

идеологии»8. Политизация религиозных объединений становится еще одним 

фактором, способствующим нарастанию межконфессиональных противоречий 

и их переходу на новый уровень -  уровень государственной политики.

К серьезным последствиям может привести навязывание православной 

религии в качестве государственной идеологии, поскольку «национальная 

идея» не имеет никакого отношения к идеям и целям религиозной организации.

7 Абдулагатов 3. Российские православные и мусульмане: общие проблемы -  разные 

взгляды // Общественные науки и современность. 2004. № 2. с. 146.

8 Там же. С. 150.



Разработка государственной идеологии должна строиться с учетом тех 

проблем, которые стоят сегодня перед каждым отдельным человеком, 

независимо от его вероисповедания.

Главным условием преодоления межконфессиональных противоречий 

должно стать, во-первых, отделение от государства всех религиозных 

организаций, которые не должны влиять на процесс принятия политических 

решений, а во-вторых, равенство всех конфессиональных объединений перед 

законом. Снижения уровня религиозной вражды можно добиться путем 

выработки объединяющей национальной идеологии, развития системы 

образования и увеличения уровня информированности граждан о каждой 

религиозной традиции.
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Суслонов П.К

О теоретико-методологическом статусе терминак тоталитарная секта*

Еще древние знали, что многие сложности в жизни людей возникают из- 

за неправильно понятых неправильно употребляемых слов и выражений. Не 

стала исключением и сфера изучения религии. Проблема разработки 

категориального аппарата всегда остается актуальной для любой науки, но в 

случае с систематическим изучением религии, религиоведением принимает 

особую сложность и остроту. Этому, на мой взгляд, есть две основные 

причины.


