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В статье проводится анализ методологии ис-
следований проблемы религиозных угроз, 
ставящий целью выявления их специфики по 
сравнению с иными угрозами государствен-
ной и общественной безопасности. Методо-
логия представленного исследования со-
ставлена феноменологическим подходом, 
сравнительным подходом, историческим 
подходом, комплексным подходом, опреде-
ляющих ход исследования, заключающийся 
не в разоблачении опасных для общества 
проявлениях религии, а в разработке теории 
социальной адаптации религии. Как доказы-
вает автор, вновь возникающие религии в ре-
зультате попыток распространить свое влия-
ние в обществе вызывают негативную реак-
цию. Эта реакция понуждает их предприни-
мать усилия, с одной стороны нацеленные на 
защиту своих прав, с другой – направленные 
на трансформацию собственных первона-
чальных организационных, идеологических и 
стратегических установок, то есть на процесс 
адаптации к обществу, которое первона-
чально им отвергалось. В результате такого 
взаимодействия первоначально преследуе-
мые в обществе религиозные объединения 
формируют вокруг себя атмосферу толе-
рантности и становятся равноправными 
участниками социального дискурса. Важно, 
что этот процесс, порождающий новых игро-
ков в рамках социального пространства, вли-
яет и на традиционные религии, которые вы-
нуждены либо потесниться на рынке духов-
ности, либо также как и его конкуренты транс-
формировать свою социальную политику.  
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Ведение. Эпоха современности ха-
рактеризуется как мир, в котором взаи-
модействует множество религий, что 
создает проблему их взаимодействия. 
Причиной является то, что каждая из ре-
лигиозных организаций, заявляя о 
своих исключительных правах на обще-
ние с Богом (иным миром), находится в 
состоянии непрерывной борьбы с дру-
гими организациями за расширение 
сферы своего влияния. Эта борьба, 
длящаяся на протяжении всей челове-
ческой истории, сопровождается взаим-
ным непониманием, неприятием и мно-
гочисленными обвинениями, указываю-
щими на угрозу личности, обществу и 
государству со стороны религиозных 
оппонентов. При этом, в современном 
мире в связи с глобализацией мирового 
культурного пространства проблемы 
религиозного противостояния стано-
вятся все более актуальными. Этот про-
цесс сопровождается появлением зна-
чительного количества религиозных 
угроз, что требует проведения соци-
ально-философского анализа данной 
проблемы [7]. Таким образом, основной 
целью исследования содержания рели-
гиозных угроз должно стать выявление 
их специфики по сравнению с иными 
угрозами государственной и обще-
ственной безопасности.  

Степень исследованности темы. 
Проблемы религиозных угроз анализи-
руются Р. Д. Лифтоном, Д. Гротуисом, С. 
Хассеном, А. Л. Дворкиным, А. И. 
Хвыля-Олинтером, И. А. Тарасевичем в 
рамках концепции религиозной без-
опасности. Социально-философские 
концепции, позволившие сформировать 
базу критики данной концепции, форму-
лировались положения М. Вебера, Э. 
Дюркгейма, Т. Парсонса, К. Маркса, Р. 
Дарендорфа, Н. Лумана, Э. Баркер, Дж. 
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Ричардсона, П. Тиллиха, Б. Р. Уилсона, 
И. Я. Кантерова, С. И. Иваненко. Мето-
дология представленного исследова-
ния составлена феноменологическим 
подходом, сравнительным подходом, 
историческим подходом, комплексным 
подходом.  

 
Результаты анализа показали, что 

необходимо различать религиозные 
угрозы и нерелигиозные угрозы, исходя-
щие от религиозной организации. Нере-
лигиозная угроза, которую может нести 
религиозная организация, заключается 
в последствиях экстремистской дея-
тельности, приносящих ущерб жизни и 
здоровью человека, а также целостно-
сти общества и государства. Религиоз-
ная угроза заключается в понятии об 
опасности влияния на верующих веро-
учения, которое приводит их к преступ-
лениям, либо к совершению преступле-
ний против них. Однако в последнем 
случае речь идет о трансцендентных 
ценностях, которые оцениваются субъ-
ективно, результатом чего являются 
противоположные оценки одним и тем 
же действиям традиционных, считаю-
щихся социально приемлемыми и не-
традиционных, считающихся экстре-
мистскими религий.  

 
Обсуждение результатов. В рам-

ках поставленной цели важно разо-
браться с определением религиозной 
угрозы, так как анализ исторических, 
юридических, социологических, психо-
логических, социально-философских 
публикаций, посвященных религиозной 
безопасности, доказывает, что понятие 
о религиозной угрозе представляет со-
бой отправную точку большинства ис-
следований этого явления. При этом не-
корректное определение религиозной 
угрозы может стать причиной ошибок в 
определении стратегии религиозной 
безопасности. В частности, понимание 
сущности религиозной угрозы у отече-
ственных исследователей, расшири-
тельно трактующих религию (или виды 
религий), как источник общественной 
угрозы, существенно отличается от 

юридического определения содержания 
понятия «угроза» [16].  

Например, Стратегия национальной 
безопасности трактует понятие экстре-
мизм, как социальную систему, которую 
составляет широкий комплекс явлений, 
таких как организации, идеологические 
положения, установки, а также практи-
ческие действия граждан и социальных 
групп, использующих насилие, либо 
угрозу его применения в отношении к 
личности, обществу, государству, а 
также международным, политическим, 
национальным и религиозным органи-
зациям, имеющие целью изменение 
государственного строя, разжигание со-
циальной вражды [13]. Из этого перечня 
вытекает, что религиозные организации 
могут представлять собой угрозу совре-
менному обществу. Однако в то же 
время такую же угрозу могут представ-
лять и многие другие нерелигиозные ор-
ганизации, выступающие против рели-
гии или каких-либо видов религии. Та-
ким образом, остается не ясным, чем 
экстремистские действия со стороны 
религиозных организаций отличаются 
от экстремистских действий со стороны 
любых других социальных, национали-
стических, этнических и иных структур 
[3]. 

Поэтому сегодня среди специали-
стов ведутся споры относительно этого 
понятия. Одни пытаются обосновать 
ключевую роль религиозного фактора. 
Другие напротив полностью отрицают 
само это явление. Те, кто стремится 
обосновать такое понятие, как «религи-
озный экстремизм», утверждают, что 
его основным сущностным признаком 
выступает религия. К этой группе отно-
сится И. А. Тарасевич, который опреде-
лил религиозную угрозу, в качестве 
условий и факторов, возникающих в 
рамках религиозного пространства и со-
здающих возможность нанесения пря-
мого или косвенного ущерба человеку, 
обществу, государству [20]. Однако, 
если учесть, что в современной России 
есть религиозная и нерелигиозная 
сферы, которые соотносятся условно 
как светскость и религиозность, то из 
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приведенного определения получается, 
что только религиозная сфера является 
источником угроз, с чем нельзя согла-
ситься полностью. Дело в том, что при-
знавая факт того, что религия представ-
ляет собой особую сферу, активно вли-
яющую на социальную, политическую, 
культурную жизнь и т.д. жизнь, то необ-
ходимо признать и то, что ее воздей-
ствие не сводится только к экстремизму 
[9].  

Большинство исследователей про-
цессов взаимодействия между обще-
ством и религией справедливо указы-
вают на то, что указанная социальная 
система имеет различные уровни [5]. В 
частности, религиозные нормы в значи-
тельном количестве случаев оказывают 
сдерживающее влияние на поведение 
верующих, указывая на запретные 
формы поведения. С другой стороны, 
необходимо указать на то, что многие 
религиозные установки, основанные на 
вере в исключительность источника ре-
лигиозной истины, ведут к формирова-
нию религиозного фанатизма, углубле-
нию нетерпимости, национальной 
розни. Таким образом, согласно уче-
ным, обосновывающим правомерность 
понятия «религиозный экстремизм», ре-
лигия, обладающая мощным идейным 
потенциалом, обладает ресурсами, спо-
собствующими возникновению соци-
альных угроз и конфликтов [22].  

Противоположная точка зрения до-
казывает, что «чистого религиозного 
экстремизма» не существует, так как за 
термином «религиозный экстремизм», 
чаще всего стоят те явления, которые 
на деле являются политическим, эконо-
мическим или военным экстремизмом. 
«Религиозный экстремизм», определяе-
мый как деструктивная форма социаль-
ных отношений сопровождающихся 
агрессивной пропагандой неких религи-
озных ценностей, признается здесь ис-
ключительно социальным явлением, 
несущим угрозу, связанную, с теми про-
тивоправными действиями, которые со-
вершают экстремистские организации, 
а не с теми идеями, которые содер-

жатся в их идеологии [6]. В подтвержде-
ние этой точке зрения необходимо ука-
зать на то, что любая религия, предпо-
лагающая наличие особой связи с Бо-
гом и претендующая на обладание ис-
тиной и требующая от своей паствы ис-
полнения религиозных обязательств 
может быть признана экстремистской. 
Однако экстремистскими становятся 
только те религиозные организации, ко-
торые совершают реальные преступле-
ния против человека и общества [1].  

Эти данные доказывают, что экстре-
мизм является не религиозным, а соци-
альным явлением, социальные послед-
ствия которого одинаковы вне зависи-
мости от их религиозного или внерели-
гиозного источника. Эти последствия 
определяются содержанием целей экс-
тремистских организаций, для которых 
главным является осуществление соци-
ального насилия во имя политических 
или экономических целей. Экстремисты 
могут прикрываться религиозными ло-
зунгами, однако это не меняет их сущ-
ностного стремления к захвату власти 
насильственными методами. Поэтому, 
очевидно, что необходимо различать 
религиозные угрозы и нерелигиозные 
угрозы, исходящие от религиозной орга-
низации [10]. Нерелигиозная угроза, ко-
торую может нести религиозная органи-
зация, заключается в последствиях экс-
тремистской деятельности, приносящих 
ущерб жизни и здоровью человека, а 
также целостности общества и государ-
ства. Этот вид угроз несет за собой ре-
альный вред человеку и обществу и 
подпадает под действие уголовного за-
конодательства. Напротив, религиоз-
ные угрозы затрагивают сферу транс-
цендентных ценностей, которые не фик-
сируются законодательством и каса-
ются тех проблем, которые должны раз-
решаться с помощью межконфессио-
нального диалога разных религий [15].  

Отсюда можно сделать вывод о том, 
под религиозной угрозой необходимо 
понимать комплекс условий и факторов, 
произведенных в религиозной сфере и 
являющихся причиной принесения 
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ущерба для существующей религиоз-
ной системы, общества и религиозного 
спасения личности. Однако эта состав-
ляющая не отражается в юридических 
документах, в частности в Стратегии 
национальной безопасности, что де-
лает понятие «религиозной угрозы» 
чем-то, что характеризует не реальный 
ущерб, а риторику, которая сопровож-
дает конфликтное взаимодействие раз-
личных конфессий. Отсюда, можно 
прийти к выводу, что влияние религии 
на жизнь общества всегда оценивается 
очень субъективно [19]. 

Например, религиозная деятель-
ность нетрадиционных религиозных 
объединений характеризуется предста-
вителями православия, как религиоз-
ный экстремизм, основными призна-
ками которого считаются религиозная 
идеология; стремление обосновать воз-
можность насильственных действий 
против оппонентов; преобладание эмо-
ционального способа воздействия; де-
формация сознания людей [18]. Однако, 
на наш взгляд, в этих обвинениях про-
является традиционное конфессио-
нальное представление о религиозных 
оппонентах, характерное для большин-
ства религиозных организаций, которые 
независимо от их статуса в обществе, 
негативно относятся к другим конфес-
сиям [19]. Внутренняя конкуренция в 
борьбе за паству перевешивает способ-
ность к принятию права на существова-
ние иных религиозных и духовных кон-
цепций. Причиной этого является рели-
гиозная идеология, наличествующая в 
каждой религии и отрицающая инако-
мыслие по отношению к проповедуе-
мым ей догмам [23]. 

Это служит причиной возникновения 
противоречия между современным ли-
беральным законодательством, пред-
полагающим гарантию права свободы 
религиозного выбора и радикальными 
религиозными требованиями со сто-
роны доминирующей в обществе рели-
гии, требующей подчинения граждан 
страны, права которых отходят на вто-
рой план по сравнению с навязывае-
мыми им религиозными обязанностями. 

Трудность составляет то, что в России, 
как светском государстве действуют за-
коны, поддерживающие принципы сво-
боды совести, делающие неприемле-
мыми религиозную нетерпимость. По-
этому понадобилось разграничение 
между такими понятиями, как экстре-
мизм и вероучение, первое из которых 
означало насилие, а второе – абстракт-
ные положения религиозных текстов, 
которые могли оправдывать насилие, 
однако насилием не являлись [17].  

Как правило, классики религиоведе-
ния, говоря о содержании религиозных 
текстов, указывали на трансцендентный 
характер религиозных истин, что не поз-
воляло им однозначно оценивать сте-
пень их опасности, так как предпола-
гало признание неоднозначности их 
возможного влияния на общество [21]. 
Однако в социальной реальности про-
блемами религиозной безопасности, 
как правило, занимались не классики, а 
специалисты-коммуникаторы, использу-
ющие неверифицируемость представ-
лений о религии в своих целях и распро-
страняющих свои оценки в отношении 
вероучительных доктрин своих религи-
озных оппонентов. Они стали тракто-
вать содержание религиозных текстов, 
в качестве руководства для социаль-
ной, экономической и политической де-
ятельности и оценивать его как источ-
ник религиозной угрозы [14].  

Специфика данного взгляда должна 
заключаться в постулировании опасно-
сти влияния на верующих особого веро-
учения, которое выступает в качестве 
мотива поведения верующих и приво-
дит их к преступлениям, либо к совер-
шению преступлений против них. По-
этому представления о религиозной 
угрозе, закрепившиеся в современном 
российском дискурсе, включают в себя 
убеждения в том, что какие-то из рели-
гиозных текстов могут содержать в себе 
скрытые и явные угрозы существующим 
порядкам и личности [24]. Вместе с этим 
надо учитывать, что уголовная ответ-
ственность предусматривается не за 
любые действия, а только за те, кото-
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рые совершаются публично с обраще-
нием к определенному кругу лиц. Таким 
образом, не всякий религиозный текст, 
представляющий собой выражение не-
традиционных религиозных идей, мо-
жет быть признан экстремистским, а 
только тот, который содержит публич-
ные призывы к экстремизму [2]. 

С другой стороны, необходимо отда-
вать отчет в том, что многие мировые 
религии основаны на радикальных док-
тринах, содержащихся в частности в 
Библии и Коране, где имеются призывы, 
требующие применять насилие по отно-
шению к неверным. Отсюда можно за-
ключить что, радикальные требования 
содержит любой вероисповедный текст, 
то есть все религии очень чувстви-
тельны к посягательствам на ценности, 
которые они почитают святыми. Таким 
образом, любая из религий, обладает 
таким потенциалом, который с одной 
стороны придает ей устойчивость к 
внешней агрессии, с другой, открывает 
возможности, благодаря которым от-
дельные ее представители, включая ве-
рующих, священников, отдельные орга-
низационные подразделения могли бы 
высказывать экстремистские идеи, а 
также участвовать в экстремистской де-
ятельности. Однако важно и то, что 
представители экстремистских органи-
заций, которые не являются религиоз-
ными, могут использовать в своей прак-
тике религиозные лозунги, камуфлируя 
политические и экономические цели 
[17]. 

Здесь важно отметить, что наличие 
религиозных текстов, содержащих 
определенные типы призывов, понима-
емые как угрозы, все же представляют 
такую угрозу обществу, которая суще-
ствует еще как возможность. То есть 
спецификой понятия «религиозная 
угроза» по сравнению с иными типами 
угроз является то, что предметом ее 
рассмотрения являются события, кото-
рые еще только должны случиться, или 
призывы, посредством которых религи-
озные тексты призывают совершить. 
Для практики регулирования и наказа-
ния такой тип угроз, как правило, связан 

с дискурсивностью и попытками разных 
сторон доказать различные позиции в 
отношении трактовки одних и тех же де-
яний. Поэтому для определения сте-
пени опасности религиозного текста 
прибегают не только к юридической, но 
и к религиоведческой, филологической 
и психологической экспертизам, даю-
щим научный, но часто далекий от пра-
вового, анализ степени его опасности 
[12]. 

При этом ответы на вопрос о сущно-
сти влияния религиозных текстов на об-
щество очень разнятся между собой. 
Представители конфессионального ре-
лигиоведения считают, что сущностью 
религиозного откровения, которую отра-
жают религиозные тексты, является 
наличие связи с трансцендентным 
началом, что выявляется из их содер-
жания путем анализа, выявляющего из 
соответствие догматике той или иной 
религии. Напротив, светское религиове-
дение считает религию только социаль-
ным явлением, и таким образом, в этом 
случае выявление религиозной угрозы 
заключается в анализе содержащихся в 
религиозных текстах призывов к осу-
ществлению противоправных видов со-
циального поведения [4]. 

Однако здесь есть определенное 
противоречие, которое заключается в 
том, что угроза, которая исходит от ре-
лигий, кажется религиозной только то-
гда, когда она носит потенциальный ха-
рактер, а при констатации уже совер-
шенных противоправных деяний, рели-
гиозная угроза перестает быть потенци-
альной и становится реальным причи-
нением ущерба. Реально причиненный 
ущерб, в отличие от потенциальной 
угрозы, как правило, носит конкретный 
социальный характер и определяется 
количеством материального вреда или 
вреда здоровью и жизни человека. В 
этом случае религиозные организации, 
причинившие этот вред, рассматрива-
ются уже не как религиозные, а как экс-
тремистские. Их вина перестает быть 
религиозной, таким образом, и угроза 
принимает социальный характер. Од-
нако, как тогда должна фиксироваться 
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религиозная угроза, остающаяся в рам-
ках текстового содержания вероучи-
тельных доктрин? 

По мнению современных российских 
законодателей и исследователей рели-
гиозной безопасности угроза со сто-
роны вероисповедных текстов пред-
ставлена таким противоправным дей-
ствием, как «оскорбление религиозных 
чувств верующих», которое носит рели-
гиозный, но в то же время, фиксируе-
мый в практическом плане характер, ко-
торый отражен как «публичные дей-
ствия, выражающие явное неуважение к 
обществу и совершенные в целях 
оскорбления религиозных чувств веру-
ющих» [11]. При этом, понятно, что 
нанесение имущественного, либо физи-
ческого вреда вряд ли способно нане-
сти ущерб «религиозным чувствам», по-
этому важно определить, что такое мо-
ральный вред.  

Дело в том, что в понятии о «мораль-
ном вреде» не зафиксированы конкрет-
ные последствия преступного воздей-
ствия на человека и общество, которые 
отражали бы наступление ущерба для 
религиозных чувств верующих. Не яс-
ным является, как абстрактное понятие 
«религиозные чувства» вообще может 
испытывать какой-либо ущерб от причи-
ненного им оскорбления. Реальная сте-
пень религиозной угрозы в области при-
чинения морального ущерба религиоз-
ным чувствам верующих остается пред-
метом дискурса в отношении каждого 
конкретного деяния и поэтому носит ха-
рактер потенциальной возможности. 
Отсюда основной задачей борцов за ре-
лигиозную безопасность традиционно 
является попытка убедить массовое со-
знание и представителей правоохрани-
тельных органов в том, что природа той 
или иной нетрадиционной религии но-
сит опасный характер.  

Это ставит на повестку дня про-
блему, связанную с обсуждением того, 
является ли каждая религия самостоя-
тельным явлением, которое основыва-
ется на объективно существовавшем 
контакте с силами вне человеческого 
сознания, либо она зависит только от 

социальных и психологических факто-
ров и, таким образом, существует 
только в сознании верующих. Внешний 
наблюдатель не может ответить на этот 
вопрос, так как ответ скрыт от наблюде-
ния извне. Поэтому вопросы о потенци-
альных угрозах религии чаще всего яв-
ляются предметом дискурса, завися-
щего от априорных убеждений того или 
иного автора.  

 
Вывод:  
Таким образом, можно заключить, 

что каждая религия из того множества, 
которое можно наблюдать в границах 
современного конфессионального про-
странства, может иметь возможность 
связи с запредельным и спасения веру-
ющих. Поэтому светское религиоведе-
ние и социальная философия заинтере-
сованы не в разоблачении опасных для 
общества проявлениях религии, а в раз-
работке теории социальной адаптации 
религии, где рассматривается система 
взаимодействия религии и общества. 
Согласно этой теории, вновь возникаю-
щие религии в результате попыток рас-
пространить свое влияние в обществе 
вызывают негативную реакцию. Эта ре-
акция и связанная с ней практика пре-
следования нетрадиционных религий 
оценивается в качестве инструмента 
социализации, который понуждает 
вновь возникающие религиозные объ-
единения предпринимать усилия, с од-
ной стороны нацеленные на защиту 
своих прав, с другой – направленные на 
трансформацию собственных первона-
чальных организационных, идеологиче-
ских и стратегических установок, то есть 
на процесс адаптации к обществу, кото-
рое первоначально им отвергалось.  

В результате такого взаимодействия 
первоначально преследуемые в обще-
стве религиозные объединения форми-
руют вокруг себя атмосферу толерант-
ности и становятся равноправными 
участниками социального дискурса. 
Они участвуют в процессах адаптации, 
которые оцениваются в качестве объек-
тивной реальности, существующей во-
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круг любой религиозной новации, появ-
ление которой вызывает ответную реак-
цию в виде социального неодобрения. 
Отвечая на это неодобрение, организа-
ция стремится к формированию своей 
социальной приемлемости и респекта-
бельности. Важно, что этот процесс, по-
рождающий новых игроков в рамках со-
циального пространства, влияет и на 
традиционные религии, которые вынуж-
дены либо потесниться на рынке духов-
ности, либо также, как и его конкуренты 
трансформировать свою социальную 
политику. Христианство не уходит в 
прошлое, однако реальность такова, 
что современная религиозная ситуация 
начинает характеризоваться все боль-
шим разнообразием, а проблема рели-
гиозной угрозы все менее и менее под-
дается регулированию посредством 
только простых запретительных акций.  
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A religious threat as a subject of social-

philosophical research 
Mladenov V.I. 
Transbaikal State University 
The article analyzes the research methodology of the 

problem of religious threats, aiming to identify their 
specificity in comparison with other threats to state 
and public security. Methodology the presented 
study is composed of a phenomenological 
approach, comparative approach, historical 
approach, comprehensive approach, determine 
the course of the study, which consists not in 

exposing the threat to the public manifestations of 
religion, and in the development of the theory of 
social adaptation of religion. As the author argues, 
emerging religion by trying to spread its influence 
in society cause a negative reaction. This reaction 
compels them to make efforts, on the one hand 
aims to protect their rights, on the other – aimed at 
the transformation of the original own institutional, 
ideological and strategic installations, that is, the 
process of adaptation to the society that originally 
rejected them. The result of this interaction initially 
pursued in society, religious associations form an 
atmosphere of tolerance and become equal 
participants in social discourse. It is important that 
this process of generating new players in the 
social space influences traditional religions, who 
are forced either to make room in the market of 
spirituality, or as well as its competitors to 
transform their social policies.  

Key words: Religious threats to religious security, the 
evolution of religion, religious conflict, social 
adaptation of religion, religious extremism, 
antisemitism. 
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