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Часть первая
ДУХОВНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 
 

ВВЕДЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
 

Настоящее пособие содержит материалы, относящиеся к теоретико-методологическим
и практическим проблемам религиозно-духовной безопасности и духовного здоровья чело-
века, семьи, общества. Поэтому в него помещены многообразные сведения научно-методи-
ческого, рекомендательного и справочного характера. Однако оно имеет внутреннюю цель-
ность, так как предназначено для круга людей, которые, различаясь по своему духовному
уровню, духовному интересу и направлениям деятельности, тем не менее сходны своим чая-
нием позитивных идеалов: прежде всего истины, осмысленности жизни, любви, творчества,
свободы и справедливости.

В жизни каждого человека возникают ситуации, когда он сталкивается с религи-
озно-духовными проблемами. Для их решения, как и в любых иных сферах деятельности,
нужны определенные знания, умения и опыт, требуется помощь специалистов. Потому что
религиозно-духовный мир весьма непрост, многообразен и разнополярен, а последствия
неумения ориентироваться в нем могут обернуться бедой не только для отдельного человека,
но и для государства в целом. И надобно уметь его видеть и понимать.

При анализе религиозно-духовного мира необходимо, прежде всего, разбираться с
сутью важнейших составляющих множества вероучений: принятые идеалы (объекты покло-
нения); понимание духовности; отношение к добру и злу (трактовки происхождения и
смысл); определение смысла и цели жизни; построение системы нравственности; отноше-
ние к общественным институтам и личности; выбор приемлемых средств и методов дости-
жения цели.

Недостаток или ошибочность (а зачастую даже извращение) духовных знаний и опыта
приводят к тому, что все духовные проявления и религиозные объединения становятся для
наблюдателя как бы на одно лицо, лишь одевающееся в разные одежды, – он не различает
их несовместимых разнонаправленных сущностей. Тогда у подобного человека возникают
обманчивые мнения и ощущения, например, что истин много и что все они вместе состав-
ляют якобы некую общую реальность (так называемая конвергенция), в которую добро и зло,
жизнь и смерть входят как бы равноправными составляющими. Человек забывает о необ-
ходимости противоборства духовным болезням и о своем духовно-нравственном здоровье.
Он даже отстраняется от обдумывания жизненно важной проблемы добра и зла, так же, как,
например, обычно люди избегают мыслей о своей неминуемой грядущей смерти. И тогда
происходит ужасное дело – со злом соглашаются, и оно начинает восприниматься как неиз-
бежная (а зачастую и выгодная) явь.

Изощренное зло маскируется, его носители предпочитают обман, правдоподобие,
чтобы внешне не отличаться от добра. Человек с ослабленной и больной духовностью живет
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в духовной тьме и поэтому не способен вовремя почувствовать опасность. В своем добро-
вольном заблуждении он не ведает, что на самом деле есть добро, а что – зло, что есть стрем-
ление к созиданию и любви, а что – к разрушению и ненависти. Он путает веру с суеверием
и убежденностью, истину – с правдоподобием и ложью, любовь – с заботой и привязанно-
стью, человеческую сущность – с животным и биологическим бытием, цель – со средствами
и методами. Такой человек, даже если первоначально имеет добродетельную естественную
нравственность, постепенно становится духовно всеядным и погибает от духовного отрав-
ления. Это выражается, прежде всего, в отрицании веры, в духовном безразличии или духов-
ном цинизме.

Поэтому первоочередная задача настоящего пособия – способствовать развитию у
человека правильного духовного видения для выявления духовных болезней, для разли-
чения тысяч религиозных культов, объединений, организаций и групп, из которых многие
духовно смертельно ядовиты, а зачастую безнравственны и криминальны. Духовное виде-
ние имеет решающее значение при позитивном формировании мировоззрения, идеологии,
а также этического, научного, правового и политического сознания. Без верного духовного
видения невозможно полноценно освоить, осознать и оценить культуру, нереально форми-
ровать здоровый образ жизни.

Особенности духовного противоборства злу требуют высокой, чистой, сознательной и
деятельной веры, а значит – непрерывного, кропотливого и напряженного труда над самим
собой, активной духовной жизни. Ибо настоящая вера весьма динамична. На воюющих про-
тив духовного зла возложена особая ответственность перед собой и миром. Например, Пра-
вославие считает, что они, согласно их свободной воле, избраны Богом для того, чтобы стать
соработниками Духа Святого, проповедниками Слова Божия. Но благодарение Богу, Кото-
рый всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распро-
страняет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в поги-
бающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на
жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но пропо-
ведуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе (2 Кор. 2,14-17). Православие учит, что,
желая себе и всем людям уподобления Господу Иисусу Христу – Истине, Любви и Свету,
нужно стремиться основывать свою деятельность в мире на нескольких внешне простых, но
трудновыполнимых в современной суетной жизни правилах:

– всегда быть воинами, непримиримо сражающимися с духовными болезнями, со
всеми проявлениями зла, постоянно их разоблачать, ограничивать и пресекать;

– непрерывно нести людям благую весть, врученную нам Богом;
– при любых обстоятельствах действенно любить всяких людей, независимо от их

духовности, веры, религии, греховности;
– никогда не рассматривать любого человека как средство для достижения каких-либо

целей;
– никогда не использовать Церковь, которая есть оживляемое Духом Святым един-

ственное и Единое Тело Христово, с намерением получения какой-либо корыстной выгоды
(деньги, власть, авторитет, популярность и т.п.);

– ни в коей мере не применять средства и методы зла;
– везде являться образцовым примером православной жизни и веры;
– постоянно помнить и ощущать, что Церковь есть духовно наша родная мать;
– непрестанно работать над собой, повышать сознательность и чистоту своей веры;
– внимательно контролировать свою деятельность, помня, что носители зла умело

используют наши ошибки не только против лично нас, но и против Церкви.
Неуклонно идя путем всеобъемлющей любви, духовного делания, просвещения, сози-

дания и милосердия, борцам за духовную безопасность приходится сталкиваться с кознями
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религиозных деструктивных культов различной ориентации. Часто деятельность означен-
ных культов направлена против государства и общества. Печально известные скандалы и
криминальные эксцессы с сектой «АУМ Синрике», террористами радикального ислама,
иеговистами, сатанистами и иными деструктивными культами высветили необходимость
таких правовых норм федерального законодательства и подзаконных актов, которые гаран-
тировали бы религиозную безопасность России и ее граждан, соответствовали бы религи-
озной идентичности нашей страны, ее духовно-нравственным доминантам. Федеральный
Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» явился
значительным шагом в сторону улучшения правового регулирования религиозных процес-
сов. Однако негативных процессов и потребности совершенствования социальных регуля-
торов в этой сфере еще много.

Правительственные комиссии, имеющие отношение к проблемам, связанным с рели-
гиозными объединениями, рассматривают вопросы о мерах противодействия деятельности
религиозных экстремистских сект на территории нашей страны. Вводятся дополнения в
существующее законодательство, которое, однако, пока недостаточным образом регулирует
деятельность иностранных и отечественных представителей религиозных деструктивных
объединений в нашей стране. Задача в том, чтобы, не осложняя жизнь законопослушным
религиозным деятелям и объединениям, поставить эффективный правовой и социальный
заслон силам, рядящимся в религиозные одежды, преследующим цели экстремистского
характера, угрожающим безопасности нашего государства и общественному миру.

Одним из приоритетных направлений сдерживания деструктивной сектантской экс-
пансии является полное, своевременное и объективное информирование населения о
деятельности (в том числе и криминального характера) религиозных объединений. К
сожалению, в настоящее время в России в этой сфере ситуация должна быть названа «инфор-
мационным голодом». За последние годы вышло ограниченным тиражом всего несколько
справочников, посвященных религиозным объединениям, действующим на территории
нашей страны. К их недостаткам можно отнести ограниченность количества рассмотренных
культов деструктивного характера и отсутствие сведений, раскрывающих глубинные разли-
чия вероучений, особенно те их особенности, которые могут стать или уже стали источни-
ком деструктивности. Систематически публикуют материалы о деструктивных культах пра-
вославные и некоторые иные христианские издательства. Однако круг распространения этих
материалов пока еще ограничен.

Ценными в этом отношении являются: изданный в г. Белгороде в 2002 году справочник
Миссионерского отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви «Новые
религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера», а также пуб-
ликации современных православных специалистов по деструктивным культам: священника
Николая Карасева, священника Олега Стеняева, иеромонаха Анатолия Берестова, священ-
ника Даниила Сысоева, священника Дмитрия Евменова, диакона Андрея Кураева, А. Двор-
кина, А. Егорце-ва, Р. Конь, И. Куликова, И. Понкина, И. Олейника и других.

Настоящее пособие по религиозно-духовной безопасности и духовному здоровью
человека, семьи, общества имеет религиозно-духовную направленность и рассчитано на
патриотически настроенных граждан Российской Федерации, на всех, кто интересуется
религиозной и духовной тематикой, а также на служащих органов государственной власти и
местного самоуправления в нашей стране. Оно также предназначено для миссионеров, свя-
щеннослужителей и мирян Русской Православной Церкви. Пособие знакомит со светским и
православным взглядом на проблемы религиозно-духовной безопасности и духовного здо-
ровья человека, семьи, общества. В настоящем пособии сведения о конкретных деструк-
тивных культах приводятся из источников, указанных в 5-м и 6-м разделах (в первую
очередь, 5-й раздел: в пп. 4, 5, 25, 33, 34, 45 и других).
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В пособии для обозначения Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви приме-
няются как равнозначные термины «Православная Церковь», «Церковь». Эти же термины
используются в пособии только для обозначения Русской Православной Церкви примени-
тельно к территории Ее пастырской ответственности. В ряде случаев для сокращения раз-
мера текста при обозначении Церкви используется аббревиатура РПЦ. Некоторые разделы
пособия состоят из ранее сделанных автором самостоятельных публикаций, поэтому в них
иногда встречаются повторы, которые оставлены без изменений для сохранения первона-
чального смысла. Материалы данного пособия проходили неоднократную апробацию с 2002
по 2006 гг. в виде: статей в журнале «Миссионерское обозрение»; лекций в Белгородской
Православной Духовной семинарии (2002 – 2007 гг.) и Белгородского юридического инсти-
тута МВД РФ (2004 – 2005 гг.); докладов на различных региональных, российских и меж-
дународных семинарах и конференциях; методического пособия по духовной безопасности
для заочного сектора Белгородской Православной Духовной семинарии (2005 – 2006 гг.);
учебника по религиоведению для МВД РФ (2006 г.), разделов иных справочников и пособий.
В нескольких разделах настоящего пособия задействованы выборочные результаты других
авторов. В подобных случаях в текстах даны надлежащие пояснения.

Автор выражает признательность всем, кто помогал и поддерживал его при подготовке
и издании настоящего пособия. Особая благодарность приносится: Православному Свято-
Тихоновскому гуманитарному университету за богословское образование и просвещение;
ректору Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленно-
стью) архиепископу Белгородскому и Старооскольскому Иоанну за его молитвы, неутоми-
мую энергию, целеустремленность, тактичность и терпение; игумену Филиппу (Симонову)
за конкретное содействие, священникам Сергию Дергалеву, Николаю (1930 – 2005) и Олегу
Кобец, Борису Лаврушину за разностороннее соучастие, а также Ольге Николаевне Воро-
бьевой, которая заведует канцелярией, преподает и обеспечивает значительную часть про-
цессов образования в Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) .
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О ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 
Духовно-нравственное здоровье имеет одно из основополагающих значений для чело-

века, семьи, общества и государства. В этой сфере вся история человечества свидетель-
ствует о непрекращающейся борьбе между силами добра и зла, света и тьмы, истины и
лжи, созидания и разрушения, жизни и смерти. А понимание смысла добра и зла весьма
многообразно. Например, Православие считает, что зло есть отвержение, ложная подмена,
отсутствие добра, любая форма отдаления, отделения и отпадения от Бога. Однако мно-
гие религиозно-духовные системы считают, что зло и добро равноценны, необходимы и
равносильны, что они лишь две стороны одной медали. Добро в разных религиозных и
мировоззренческих системах также понимается неодинаково. В приземленно-обыденном
смысле оно может трактоваться как материальное благо, достаток, выгода. В так называемой
естественной нравственности оно понимается как моральное благо – честный, полезный,
хороший, соответствующий долгу или цели поступок; должное нравственно-положитель-
ное благо в мыслях, желаниях, поступках и формах социальной связи людей. В обобщенном
научном смысле оно – действие, отвечающее какому-либо идеалу, приближающее к нему. В
религиозном смысле добро, прежде всего, есть духовное благо, например, для Православия
оно – благочестие, богочувствие, боголюбие, верность, святость. В православном смысле
добро – действие в истине и любви, то есть в воле Божией (Который есть абсолютная Истина
и Любовь).

С точки зрения Православия, явление, обозначаемое понятием «добро» тождественно
явлению, обозначаемому понятием «истина». В свою очередь, совпадают значения понятий
«зло» и «ложь». Согласно учению Православия, истина (добро) имеет свое онтологическое
основание, а ложь (зло) – не имеет. Это можно показать с помощью так называемого пара-
докса лжеца. Суть его в том, что если какой-либо человек произносит фразу: «Я правдив»,
то при этом не возникает логического противоречия. Потому что правдивый человек лишь
подтвердил в этом случае свою правдивость, а лжец – свою лживость. Однако в против-
ном случае при произнесении фразы: «Я лгу» возникает логический парадокс. Лжец, произ-
нося слова «Я лгу», говорит правду, то есть он в этом случае – не лжец. Правдивый, в свою
очередь, произносит ложь, то есть оказывается не правдивым. Следовательно, невозможно
однозначно определить значение истинности высказывания: «Я лгу». Если применить язык
логики, то можно сказать, что истина рефлексивна, симметрична и транзитивна, а ложь сим-
метрична, однако не рефлексивна и не транзитивна. Высказывания типа «Я лгу» опровер-
гают сами себя независимо от того, истинны они или ложны.

Этот пример указывает на отсутствие у лжи онтологического основания. То есть
истина (добро) обладает онтологической реальностью своего существования (это, кстати,
логически указывает на существование Бога – абсолютной Истины). В свою очередь, ложь
(зло) оказывается лишь принципом, свободным выбором, предпочтенным такой личностью,
которая отвергла истину и непротиворечивость (с соответствующими результатами для нее,
общества и всего мира). Итогом этого избрания является возникновение виртуального мира
зла, однако с весьма реальными последствиями. Святой Григорий Палама в своем испове-
дании веры пишет: «Мы не знаем никакого зла по существу, ни что существовало бы дру-
гого начала зла, чем развращение умных существ, которые плохо пользовались богоданной
им свободой». В физическом мире аналогом такого явления можно назвать возникновение
тени при заслонении света (имеется физический носитель света – кванты электромагнит-
ного поля, но нет физического носителя тени, ибо тень есть лишь недостаток или отсутствие
света).
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Битва между добром и проявлениями зла (недостатком или отсутствием добра) проис-
ходит как внутри каждого человека, так и в любых социальных структурах. Имеется огром-
ный арсенал духовных средств и методов укрепления добра в людях и обществе, а также
борьбы со злом, прежде всего с духовными носителями зла. В отношении последнего Гос-
подь Иисус Христос учит, что: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста (Мк.
9, 29). Однако нельзя уклоняться от применения и иных допустимых христианской нрав-
ственностью и светским правом способов противодействия злу. В первую очередь здесь име-
ются в виду возможности, предоставляемые светским законодательством, правозащитными
органами и различными общественными объединениями. Главным же нашим недругом в
социальной жизни являются многочисленные культы, выбравшие зло как свой иллюзор-
ный объект поклонения (культы зла). Напомним, что зло есть также недостаток или отсут-
ствие истинности, непротиворечивости.

При анализе категорий «добро» и «зло» важно также религиозно-духовное уточне-
ние содержания понятий «созидательность» и «деструктивность». При этом целесообразно
учитывать важнейшие составляющие вероучений: принятые идеалы (объекты поклонения);
понимание духовности; отношение к добру и злу (трактовки происхождения и смысл); опре-
деление смысла жизни; построение системы нравственности; отношение к общественным
институтам и личности; выбор приемлемых средств и методов достижения цели.

В политологическом смысле созидательность можно определить как любое действие,
главной целью которого является создание, развитие и улучшение позитивных явлений и
процессов в человеке, семье, обществе и природе. А деструктивность – как любое дей-
ствие, главной целью которого является нарушение, ослабление, разрушение или уничтоже-
ние чего-либо созидательного, а также создание и усиление негативных явлений и процес-
сов в человеке, семье, обществе и природе. В свою очередь, деструктивные культы можно
определить как такую разновидность религиозных культов, которая разрушительна по отно-
шению к естественному гармоническому состоянию личности: духовному, психическому
и физическому (внутренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и нор-
мам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществу в целом (внеш-
няя деструктивность).

Важно также то, что в религиозном, политологическом, юридическом, теологическом
и философском смысле конструктивно следующее определение религиозного объединения:
это такое объединение, которое создает какое-либо всеобъемлющее мировоззрение; имеет
какой-нибудь объект поклонения (Бога, тех или иных духов, вселенский или космический
разум, материю, информацию, знание, науку, учителя и т.д.); формирует, исповедует и рас-
пространяет учение, связывающее этот объект поклонения с мирозданием, высшими цен-
ностями, проблемой добра и зла, отношением к человеку как таковому, с высшими причи-
нами бытия всего существующего и мира в целом; имеет и применяет какие-либо средства и
методы почитания (обожествления) своего объекта поклонения. Это определение помогает
в разоблачении тех культов, которые пытаются утаивать свою деструктивную религиозную
сущность.

В Российской Федерации процессы появления различных духовных и иных культов
зла (сект) приобрели широчайший размах. Термин «секта» официально использован в рос-
сийском законодательстве (например, в Доктрине информационной безопасности Россий-
ской Федерации) и международной юридической практике, поэтому может применяться в
государственных и местных документах. Известно несколько источников появления, насаж-
дения, развития и поддержки деструктивных культов:

– духовные искания;
– корпоративные интересы (бренд-религии);
– поиск комфортности и рациональной понятности;
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– стремление к острым ощущениям и эмоциям (экзальтации);
– склонность к гордыне, элитарности и власти;
– духовные и психические болезни;
– криминальные интересы;
– попытки расчленения Православия и других традиционных созидательных вероуче-

ний;
– иностранное вмешательство, направленное на развязывание противоборства, раско-

лов и анархизма в духовном пространстве нашей страны с целью ослабления единой госу-
дарственности, социального согласия и культурно-духовной общности российских народов.

Первые два источника в вышеприведенном перечне имеют позитивное значение в том
случае, если находятся в русле традиционного созидательного духовного опыта многих
поколений и нацеливают человека на путь, ведущий к истине и любви. Остальные отно-
сятся к деструктивным (разрушительным, негативным). Деструктивное влияние сказыва-
ется в том, что в России и большинстве других стран бывшего социалистического лагеря
происходит интенсивное и массовое освоение асоциальными личностями и сообществами
такой ниши для преступной деятельности, как психика и душа человека. Осуществляется
это в форме создания различного рода групп, обществ, организаций, объединений, обеща-
ющих своим приверженцам самые желанные и ценные для них блага – духовные, социаль-
ные, материальные – в обмен на подчинение и поклонение лидеру, идеологии и дисциплине
культа. В этих целях беззастенчиво и лукаво используются все чаяния и стремления людей
– начиная с возвышенных и чистых до самых низменных и грязных.

Причина нашествия деструктивных культов прежде всего кроется в духовной опу-
стошенности и неосведомленности значительной части граждан бывших коммунистиче-
ских государств. Духовно-нравственный кризис возник потому, что социальные институты
этих стран десятилетиями целенаправленно пренебрегали насущными духовными потреб-
ностями людей.

К сожалению, состояние духовно-нравственного здоровья народностей нашей страны,
т.е. их единства, целомудрия, целеустремленности, оптимизма, самоуважения, уже длитель-
ное время под угрозой, что проявляется, в частности, в демографическом кризисе и общем
снижении уровня культурности. Все эти деструктивные процессы усиливают неустойчи-
вость социально-политического положения в государстве.

Духовная безопасность нашего государства является неотъемлемой частью его наци-
ональной безопасности. Национальная, государственная и конституционная безопасность
в целом есть степень защищенности личности, семьи, общества и государства. Она может
создаваться тремя путями: прямой защитой от конкретных внешних и внутренних угроз;
упреждающей нейтрализацией источников опасности; развитием механизмов самосохране-
ния и саморегулирования непосредственно у самих защищаемых объектов.

Если исходить из содержания второй статьи Конституции Российской Федерации, то
мы живем в государстве, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Эта
правовая норма полностью совпадает с двухтысячелетним христианским пониманием цен-
ности личности. В социальном плане требуется сосредоточение общественного внимания
и концентрации всех усилий на обеспечении всесторонней безопасности личности. Госу-
дарственные интересы в сфере безопасности неизменно должны находиться в гармоничном
соотношении с интересами человека.

Безопасность человека столь важна, что не сводима только к его личным правам
и свободам, она превосходит даже право на жизнь, она есть главная задача всего обще-
ства. Безопасность государства фактически начинается с безопасности личности. Но, с дру-
гой стороны, недопустимо извращение духовно-мотивационной сферы личности, не может
индивидуалистическая и материальная выгода преобладать над высшими духовными цен-
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ностями. В идеале необходимо стремиться к согласному равновесию всех аспектов безопас-
ности. Наиболее общим в данном случае было бы понятие всеобъемлющей социальной без-
опасности.

Угроз безопасности человека много: войны, революции, политический авантюризм,
преступность, геноцид, психическая агрессия, духовная агрессия, псевдонаучные изыски,
болезни, необратимые физиологические и биологические процессы, природно-космические
катаклизмы и иные. Среди важнейших составляющих в безопасности можно выделить
витальную, физическую, психическую, генетическую, репродуктивную, духовную, интел-
лектуально-когнитивную и другие. Например, опасным итогом витальной составляющей
является физическая гибель человека. Основными сферами укрепления безопасности можно
назвать духовно-мировоззренческую, производственно-экономическую, семейную, воспи-
тательную, образовательную, юридическую, политическую, военную, культурно-досуго-
вую, религиозно-обрядовую и иные.

Отмеченное в предыдущем абзаце представлено на нижеследующей схеме «Угрозы
безопасности человека, семьи, общества».

Анализ факторов, влияющих на безопасность нашей страны, возможен по ряду направ-
лений, например: национальные интересы; угрозы по отношению к национальной безопас-
ности; обеспечение национальной безопасности.

В связи с этим приведем несколько выдержек из Закона Российской Федерации «О
безопасности» (в ред. Закона РФ от 25.12.92 № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.93
№ 2288).

«К основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и свободы;
общество – его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный
строй, суверенитет и территориальная целостность.

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в обла-
сти обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организаци-
онного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности,
общества и государства.

Основными принципами обеспечения безопасности являются: законность; соблюде-
ние баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; взаимная
ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности; инте-
грация с международными системами безопасности.

Граждане, общественные и иные организации и объединения являются субъектами
безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством рес-
публик в составе Российской Федерации, нормативными актами органов  государственной
власти и управления краев, областей, автономной области и автономных округов, приня-
тыми в пределах их компетенции в данной сфере. Государство обеспечивает правовую и
социальную защиту гражданам, общественным и иным организациям и объединениям, ока-
зывающим содействие в обеспечении безопасности в соответствии с законом.
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Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной властей, государственные, общественные и иные организации и объединения, граж-
дане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а
также законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности.

Совет безопасности Российской Федерации рассматривает вопросы внутренней и
внешней политики Российской Федерации в области обеспечения безопасности, стратеги-
ческие проблемы государственной, экономической, общественной, оборонной, информаци-
онной, экологической и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирова-
ния, предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения
стабильности и правопорядка и ответствен перед Верховным Советом Российской Феде-
рации за состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз».

Из этих выдержек видно, что общественные объединения входят в систему безопас-
ности вместе со всеми остальными субъектами безопасности. Без этого нереальна единая и
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эффективная государственная политика в сфере безопасности. Кроме того, подчеркивается,
что национальная безопасность состоит из многих компонентов. Система обеспечения наци-
ональной безопасности должна быть органично увязана с ценностями и интересами лично-
сти, семьи, созидательных общественных структур и государства, которые, в свою очередь,
обязаны иметь взаимный согласованный характер.

Правовое сознание, преданность Отчизне и уважение к власти у граждан вырабаты-
ваются многими факторами, различающимися по своей социальной значимости. К важней-
шим из них относятся религиозные и мировоззренческие, так как они определяют стратеги-
ческую позицию не только отдельных личностей, но и социальных структур в отношении
права, закона, власти, свободы, обязанности, гражданственности, патриотизма, справедли-
вости, счастья, добра, совести и т.п.

Социальная психология отмечает, что светским правом удается регулировать не более
50 процентов общественных отношений. Остальное входит в сферу традиций, обрядов, при-
вычек, то есть опять-таки конкретных религий, мировоззрений или… суеверий, зачастую
крайне примитивных и разрушительных.

Различные религии имеют неодинаковые, часто противоположные, взгляды на
право, государственность, власть и нравственность. Приход к власти сторонников тех
или иных религиозных взглядов, особенно деструктивных, чреват конкретными послед-
ствиями (зачастую весьма неожиданными) для всей социальной жизни. Например, воз-
можно масштабное негативное воздействие неумеренного пацифизма, свойственного мно-
гим неопротестантским и неовосточным культам, – ведь если большинство граждан нашей
страны примут подобное вероучение, то есть станут пацифистами, то ее развал неизбежен,
потому что исчезнут все силовые структуры: армия, милиция и т.п. Многие тоталитарные
политические режимы имели явную или тайную религиозную основу (к примеру, гитлеров-
ский фашизм зиждился на учении Е. Блаватской и скандинавском язычестве, политическая
система США – на элитарном масонстве).

Таким образом, правосознание, нравственность, да и вся культура в значительной сте-
пени зависят от того, какие вероучения и как реально влияют на общество и его институты,
на отдельные личности. А это означает, что на первое место выходит духовная безопасность
личности, семьи, общества и государства.

Статья 14 Конституции нашего государства определяет, что «Российская Федерация –
светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом». Под термином «светское» понимается не духовное, мирское, гражданское. Однако
влияние религий на нашу жизнь, в том числе на правовое сознание, крайне велико. Суще-
ственно и то, что подавляющее большинство людей на нашей планете – верующие.

На самом деле религиозные объединения и входящие в них граждане вовсе не «отде-
лены» в некие резервации, а осуществляют свою деятельность в соответствии с законами
страны, на территории которой они находятся. Кроме того, каждый государственный слу-
жащий и его ближайшее окружение обязательно имеют какую-либо свою личную позицию
(отнюдь не нейтральную) в отношении веры и религий. Разумно отделять от государства
лишь внутреннюю сакральную жизнь религиозных объединений. Слишком буквально трак-
туемый принцип «отделения религиозных объединений от государства» может быть исполь-
зован некоторыми недобросовестными политиками для отнюдь не созидательных целей.

Особенно важна проблема экстремизма и терроризма. Религиозные экстремисты
отдают свои и чужие жизни для достижения целей своих лидеров. В современном мире
кровавые религиозные конфликты весьма часты. Поэтому в средствах массовой информа-
ции и среди специалистов постоянно обсуждается тема религиозных и псевдорелигиозных
деструктивных сект.
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Несомненно, что государство в порядке справедливости и самосохранения должно
отдавать предпочтение традиционным созидательным религиям, то есть таким, которые
внесли и вносят заметный и устойчивый позитивный (созидательный) вклад в историю,
традиции, культуру, язык и самосознание народа, государства, человечества. Созидательная
традиционность – многофакторное явление, в котором продолжительность, а иногда даже
и массовость деятельности религиозного объединения во времени не являются обусловли-
вающими. Например, некоторые очевидно деструктивные демонические культы обнаружи-
вают себя на территории России с древнейших эпох, довольно многочисленны и имеют тай-
ную духовную преемственность.

Имеются явно традиционные религиозные российские объединения общегосудар-
ственного масштаба, а также лишь отдельных народностей нашей многонациональной
страны. К ним совокупно принадлежит (как напрямую, так и этнокультурно) наибольшая
часть граждан Российской Федерации. В то же время известны религиозные объединения,
существующие на территории России сотни лет и относительно многочисленные, однако не
внесшие какой-либо заметный устойчивый и масштабный вклад в историю, традиции, куль-
туру, язык и самосознание российских народностей и государства. К ним относятся прежде
всего протестантские, неопротестантские, католические и некоторые другие религиозные
объединения.

Итак, для блага государства и подавляющего большинства наших сограждан необхо-
димо приоритетное его сотрудничество именно с традиционными созидательными рели-
гиями (на территории большинства регионов России прежде всего с Русской Православ-
ной Церковью) по направлениям, определенным законодательством Российской Федерации,
в том числе и в сфере национальной безопасности. Это соответствует широкой междуна-
родной практике. Традиционной созидательной религией в общем смысле может считаться
такая религия, которая внесла заметный и во времени устойчивый позитивный (созидатель-
ный) вклад в историю, традиции, культуру, язык и самосознание народа, государства, чело-
вечества. Религиозную организацию, являющуюся легитимным представителем традицион-
ной созидательной религии в России, можно назвать ту, которая официально подтвердила
наличие у нее следующих характеристик:

1. Неоднократно зафиксированный в исторических общегосударственных документах
(начиная с какого-либо значимого хронологического периода, например со времени появле-
ния единой российской государственности в конце 15 в.) факт определяющего позитивного
вклада в построение российского государства, укрепление гражданственности и патрио-
тизма населения, позитивное формирование его культуры, традиций и духовно-нравствен-
ных ценностей.

2. Внесла значимый позитивный вклад в формирование официального государствен-
ного языка и письменности.

3. Позитивно влияет на понимание статуса личности и института государственной вла-
сти.

4. Официально существует с момента появления единой российской государственно-
сти в исторических территориальных пределах России (Российской империи, РСФСР, Рос-
сийской Федерации).

5. Обладает легитимностью своей структуры управления и высшего руководства с
точки зрения исторической и духовной (вероучи-тельной) преемственности, а также суще-
ствующих догматических (доктринальных) норм.

6. Законно и полномочно представляет традиционную религию.
7. Засвидетельствовала наличие российского гражданства у тех своих руководителей,

которые управляют ее подразделениями, находящимися на российской территории.
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8. Имеет собственный внутренний механизм сохранения и подтверждения своих
характеристик.

Во многих правовых документах Российской Федерации прямо раскрывается значи-
мость духовной безопасности. Еще в 1996 году Государственная Дума в своем обращении «К
Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых рели-
гиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России» предложила «считать
религиозную безопасность российского общества важным приоритетом национальной без-
опасности наряду с военной, политической, экономической, экологической и социальной».

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации пишется о необ-
ходимости нейтрализации «религиозного экстремизма», о снижении «духовно-нрав-
ственного потенциала общества», об «экономической, демографической и куль-
турно-религиозной экспансии сопредельных государств на российскую территорию». В
ней указано, что обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает
защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм
общественной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России, форми-
рование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания
населения, противодействие негативному влиянию иностранных религиозных органи-
заций и миссионеров.

Военная доктрина Российской Федерации обращает внимание на религиозный экс-
тремизм, на противоправную деятельность религиозных движений, организаций,
структур, направленную на нарушение единства и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране.

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации в разделе «В сфере
духовной жизни» указывается на наиболее опасные угрозы информационной безопасности в
этой сфере, в частности на возможность нарушения общественной стабильности, нане-
сение вреда здоровью и жизни граждан вследствие деятельности религиозных объеди-
нений, проповедующих религиозный фундаментализм, а также тоталитарных религи-
озных сект. В качестве основных направлений обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации в сфере духовной жизни указываются, в частности:

– выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля за фор-
мированием в обществе духовных ценностей, отвечающих национальным интересам
страны, воспитанием патриотизма и гражданской ответственности за ее судьбу;

– формирование правовых и организационных механизмов обеспечения конституци-
онных прав и свобод граждан, повышение их правовой культуры в интересах противодей-
ствия сознательному или непреднамеренному нарушению этих конституционных прав и
свобод в сфере духовной жизни.

Глубоко проработаны вопросы взаимоотношения личности, семьи, народов и госу-
дарства в Социальной концепции Русской Православной Церкви и других общецерковных
документах. Необходимо отметить, что Русская Православная Церковь является, наряду с
другими созидательными социальными институтами, одним из естественных охранителей
духовной безопасности нашей страны, так как она выдвигает высочайшие требования к лич-
ной и общественной совести людей, а также создает самые необходимые условия для ее
правильного развития и укрепления. Поэтому православным свойственны такие качества,
как милосердие, жертвенность, патриотизм, уважение к власти, жизненная и гражданская
активность, социальная терпимость к иноверцам, уважение к национальному самовыраже-
нию. Православие призывает любить ближнего. А для этой религии ближний – любой чело-
век, независимо от веры, национальности, гражданства, возраста и иных факторов. Право-
славной этике чуждо деление народов и национальностей на лучшие и худшие, принижение
какой-либо этнической или гражданской общности. Русская Православная Церковь осу-
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ществляет миссию примирения между вовлеченными во вражду нациями и их представите-
лями, не поддерживает и осуждает межэтнические конфликты.

В делах благотворения, милосердия, сохранения и улучшения духовно-нравственного
и материального состояния мира Православие стремится к симфонии (то есть к созвучию)
с государственной властью. Государство, согласно учению Православия, – богоустановлен-
ный институт. Русская Православная Церковь стремится к укреплению общественной нрав-
ственности (включая любовь к Отечеству как нравственный, религиозный и священный долг
каждого гражданина) и духовной безопасности в государстве. Кроме того, Русская Право-
славная Церковь заинтересована в соблюдении правопорядка. Она призывает власть иму-
щих использовать силу государства для ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится
духовно-нравственный смысл существования государства. Активное сотрудничество Рус-
ской Православной Церкви и государства, несомненно, должно осуществляться и в сфере
духовной безопасности государства, общества, семьи и личности.

Свой конструктивный взгляд на решение социальных проблем и на взаимодействие
с государством высказали некоторые крупнейшие объединения российских мусульман и
иудеев. Советом муфтиев России опубликован документ под названием «Основные поло-
жения социальной программы российских мусульман». В этом документе подчеркивается,
что в условиях действия нынешней Конституции РФ возможным и необходимым представ-
ляется официальное социальное партнерство между федеральной властью и Советом муф-
тиев России как единственное на сегодня средство защиты национальных интересов России
в отношении с исламом как внутри страны, так и в геополитическом разрезе. В свою оче-
редь, Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) под-
готовил «Основы социальной концепции иудаизма в России», излагающие суть иудаизма,
базовые положения по ряду современных общественно значимых проблем. В ней отражена
позиция КЕРООР в области сотрудничества религиозных организаций как с гражданским
обществом, так и с государственными институтами власти и с неправительственными орга-
низациями. Однако в целом как у российских мусульман, так и у российских иудеев пока
нет полного единства в этом важном вопросе. Кроме того, сотрудничество этих религиозных
направлений со светским государством затрудняется их законничеством, то есть наличием
у них всеобъемлющего внутреннего законодательства (шариат и Тора), претендующего на
детальное регулирование всей личной, социальной и государственной жизни. Законниче-
ство вообще несвойственно Православию, ибо несовместимо с его религиозными основами.

Рассмотрим в качестве конкретного и типичного примера возможного взаимодействия
Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных созидательных движе-
ний России с государством некоторые направления, предусмотренные в Концепции безопас-
ности Москвы в редакции от 02.12.2003 г. Этот документ может быть использован как обра-
зец для аналогичных концепций других субъектов Российской Федерации.

В ней отмечается, что целенаправленная деятельность городской администрации в
области устойчивого развития Москвы позволила достичь приемлемого уровня безопасно-
сти населения и города в целом. В концепции предложено создать при Комиссии по чрез-
вычайным ситуациям Правительства Москвы экспертный совет с участием представите-
лей городских организаций и научных учреждений, специализирующихся в данной области.
Однако в ней, к сожалению, не предусмотрено более широкое привлечение значимых тра-
диционных созидательных общественных организаций, прежде всего – Русской Православ-
ной Церкви.

В концепции отражены проблемы безопасности Москвы, жизненно важные интересы
города, его населения и каждого гражданина, основные виды угроз этим интересам, сфор-
мулированы цели, принципы и основные направления деятельности по обеспечению без-
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опасности Москвы. Тем не менее бросается в глаза недостаточное внимание к духовной без-
опасности.

Согласно концепции, в Москве ведется целенаправленная работа по повышению без-
опасности столицы. Вместе с тем в ней написано, что сохраняется тенденция к снижению
общего уровня безопасности, расширению спектра и многообразия внутренних и внешних
угроз. Отмечается активизация деятельности экстремистских группировок. Признается, что
усиление криминализации негативно сказывается на общественно-социальной и экономиче-
ской обстановке в столице, на обеспечении личной безопасности граждан. Замечено, что ста-
новление новых условий жизни сопровождается размежеванием людей по уровню доходов и
качеству жизни. В концепции констатируется, что изменения в социальной, экономической,
экологической и прочих сферах, усиление конфронтационности в экономических, политиче-
ских, духовно-нравственных, межнациональных областях делают ситуацию в Москве чре-
ватой возможными крупными поворотами и чрезвычайными ситуациями.

Отметим, что в той или иной степени указанные негативные явления проявляются во
всех российских регионах. Вот что по этому поводу заявлял Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин в одном из своих посланий: «Мы стоим перед лицом серьезных угроз. Наш
экономический фундамент, хотя и стал заметно прочнее, но все еще неустойчив и очень
слаб. Политическая система развита недостаточно. Государственный аппарат малоэф-
фективен. Большинство отраслей экономики неконкурентоспособны. При этом числен-
ность населения продолжает падать. Бедность отступает крайне медленно. Междуна-
родная обстановка остается сложной. Конкуренция в мировой экономике не снижается…»

Концепция подчеркивает, что жизненно важные интересы Москвы представляют
собой совокупность интересов каждого отдельного жителя, общественных, производствен-
ных и иных законопризнанных коллективов и города в целом. В ней написано, что инте-
ресы жителя Москвы состоят в реальном обеспечении конституционных прав и свобод,
личной безопасности, безопасности его имущества, возможности физического, духовного
и интеллектуального развития, создания и поддержания здорового образа и качества жизни
на уровне благополучных крупных городов развитых стран. В концепции выделяются инте-
ресы социальных групп и города. Интересы социальных групп состоят в обеспечении обу-
словленных законами условий их функционирования, саморазвития, самоуправления, повы-
шения активности членов этих групп по выполнению установленных законодательством
задач. Интересы города включают установление политической, экономической и социаль-
ной стабильности, выполнение законов и поддержание правопорядка, создание нормальных
условий жизнедеятельности для жителей города и его структур. При этом интересы Москвы
проявляются во многих сферах, кратко описанных в концепции.

Далее в качестве примера возможного взаимодействия религиозных объединений и
государства укажем те из них, в которых Русская Православная Церковь вполне способна
принять весомое духовно-нравственное, просветительское, воспитательное и образователь-
ное участие:

– в сфере общественной безопасности (в недопущении любых проявлений террористи-
ческой деятельности; в ликвидации условий возникновения явлений криминального харак-
тера; в поддержке и совершенствовании системы обеспечения правопорядка; в создании
условий для развития инициативы граждан в части содействия силам обеспечения обще-
ственной безопасности);

– в социальной сфере (в обеспечении прав каждого человека на личную безопасность;
в повышении уровня и качества жизни жителей города, искоренении бедности, обеспече-
нии достойной жизни ветеранам, инвалидам и людям преклонного возраста, в преодолении
кризисной демографической и экологической ситуации и обеспечении здоровья населения;
в поддержке семьи как первоначальной ячейки общества);
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– в оборонной сфере (в создании и ведении эффективной системы гражданской обо-
роны; в укреплении связей города и военных учреждений России; в проведении активной
военно-патриотической работы среди молодежи; в своевременном и полном выполнении
мероприятий мобилизационной подготовки);

– в экологической сфере (в оздоровлении природной среды, восстановлении приемле-
мого уровня экологической обстановки в городе;

в учете факторов защиты природы при реализации экономических и социальных про-
грамм и проектов);

– в сфере экономики (в защите интересов отечественных производителей; в борьбе
с экономическими преступлениями, с коррупцией; в обеспечении перехода экономики
на модель устойчивого развития; в обеспечении развития и эффективного использова-
ния научно-технического потенциала города; в разумном, отвечающем интересам жителей
города проведении экономических преобразований);

– в сфере духовной жизни, культуры и науки (в духовном возрождении общества,
утверждении высокой нравственности, гуманизма и культуры, развитии многовековых
духовных традиций; в обеспечении доступности образования, культурных ценностей всем
членам общества; в создании условий для прекращения оттока ученых из науки в другие
сферы деятельности, отъезда за границу);

– во внутриполитической сфере (в соблюдении основополагающих прав граждан на
жизнь и безопасность; в обеспечении гражданского мира, согласия, правопорядка, стабиль-
ности государственной власти и ее институтов, завершении становления демократического
общества);

– в международной сфере (во всестороннем поддержании русской диаспоры за рубе-
жом).

В концепции заявлено, что наиболее характерными для Москвы являются следую-
щие группы угроз: социальные, политические, коммунально-бытовые, природные, техно-
генные, экологические, информационные, психологические, криминальные, террористиче-
ские, военные. В ней справедливо указано, что значимость угроз усиливается тем, что
Москва исторически является духовным центром русской земли и что влияние этого
города на судьбу России имеет определяющее значение.

Однако отметим то, что, несмотря на признание особой духовной роли Москвы,
духовные угрозы в этом разделе концепции не выделены в самостоятельную группу. В
ней отдельно выделены угрозы: террористические, криминальные, коммунально-бытового
и жилищного характера, военные, природные, экологические, эпидемиологического харак-
тера, экономические, социального характера, политического характера, информационные и
психологического характера. Очевидно, что Русская Православная Церковь и другие тради-
ционные религиозные созидательные движения России могут сделать ощутимый духовно-
нравственный и иной вклад в снижение уровня большей части отмеченных угроз.

Главной стратегической целью обеспечения безопасности Москвы в концепции счи-
тается создание и поддержание такого политического, экономического и социального поло-
жения города, которое создавало бы благоприятные условия для устойчивого развития лич-
ности, общества и города, превращения Москвы в один из самых безопасных городов мира
для проживания и деятельности его жителей и гостей и исключало бы опасность ослабления
роли и значения Москвы как столицы России, одного из ведущих политических, экономи-
ческих, деловых, научных и духовно-культурных центров мира. В концепции признается,
что деятельность по обеспечению безопасности города должна предусматривать охрану и
сбережение национальных ценностей.

Среди предусмотренных концепцией основных мероприятий по обеспечению безопас-
ности можно выделить те, в реализации которых на территории нашей страны полезно при-
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влечение Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных созидатель-
ных движений России:

В области общественной безопасности, правопорядка и информационной безопасно-
сти:

– разработка правовых и административных мер по недопущению целенаправленного
психологического воздействия на людей через средства массовой информации;

– пресечение деятельности групп и группировок, провозгласивших решение полити-
ческих, социальных и хозяйственных задач террористическими методами.

В области военной безопасности: активное проведение оборонно-массовой работы
среди населения и особенно среди молодежи.

В экономической области в дополнение к концепции можно указать на важность раз-
вития моральных норм в бизнесе.

В социально-политической сфере:
– разработка и реализация программ по внедрению идей культурного и здорового

образа жизни;
– развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки, организация

общественных работ с целью максимальной занятости трудовых ресурсов;
– расширение сети благотворительных фондов, осуществление регулярного обще-

ственного контроля и контроля городских властей за их деятельностью;
– улучшение условий для здорового отдыха горожан, создание индустрии развлечений

как альтернативы бесцельному времяпрепровождению, пьянству, наркомании;
– расширение сети бесплатных столовых, мест для ночлега и центров социальной реа-

билитации.
В области подготовки населения по проблемам безопасности:
– подготовка для потенциально опасных объектов психологов, обеспечивающих воз-

можность релаксационных и реабилитационных занятий с работающими на них специали-
стами;

– организация рекламы, направленной на расширение знаний о родных местах, про-
свещение населения о поведении при различных чрезвычайных ситуациях;

– создание на радио и телевидении цикла передач, в том числе по различным аспектам
обеспечения безопасности;

– разработка и распространение учебных пособий, популярной литературы, игр (в том
числе компьютерных) по основным правилам обеспечения безопасности на бытовом уровне;

– введение обязательной, общей и специальной подготовки руководящих работников,
специалистов и различных групп населения для действий в условиях чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени.

При изучении концепции становится ясным, что значимым вопросом является прямое
участие Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных созидательных
движений России в системе обеспечения безопасности. Согласно концепции, эта система
представляет собой совокупность структур в сфере государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций и граждан, а также специально создаваемых органов
управления, сил и средств, осуществляющих целенаправленную деятельность и непосред-
ственное участие в реализации целей и задач безопасности города.

В соответствии с концепцией, назначение системы обеспечения безопасности – орга-
низовывать, осуществлять и контролировать состояние и достижение необходимого уровня
безопасности для граждан, социальных групп и субъектов Российской Федерации в целом.
Среди основных задач системы обеспечения безопасности, в решении которых целесооб-
разно участие Русской Православной Церкви и других традиционных религиозных созида-
тельных движений России, можно отметить:
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– выявление и изучение угроз безопасности личности, обществу, субъекту Российской
Федерации;

– анализ факторов воздействия существующих и развивающихся угроз безопасности;
– выявление и определение реального состояния безопасности по всем видам угроз;
– разработка городских законодательных правовых актов, направленных на предупре-

ждение чрезвычайных ситуаций и реализацию системы безопасности;
– разработка мероприятий по достижению целевых параметров в безопасности;
– разработка и реализация целевых, научно-технических программ, планов и других

плановых документов по реализации мероприятий обеспечения безопасности;
– совершенствование системы координации деятельности и взаимодействия контроль-

ных органов и общественных организаций, осуществляющих надзор за состоянием безопас-
ности;

– создание системы органов управления, сил и средств для действий при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций, связанных с опасностью для личности, социальных групп и
субъекта Российской Федерации в целом.

Таким образом, на примере даже столь краткого анализа основных государственных
правовых актов, имеющих отношение к безопасности, а также ныне действующей концеп-
ции безопасности Москвы видно, что привлечение Русской Православной Церкви и других
традиционных религиозных созидательных движений России к конкретным направлениям
деятельности по укреплению безопасности субъектов Российской Федерации правомерно
и приносит несомненную пользу всему российскому обществу и большинству российских
граждан прежде всего по направлениям усиления консолидации и патриотизма, повыше-
ния сознательности и нравственности, роста инициативы и предприимчивости, укрепления
реальной свободы и иных прав личности.
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ГОСУДАРСТВО И ЮРИДИЧЕСКОЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДЕСТРУКТИВНЫМ КУЛЬТАМ
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ВЛИЯНИЯ
НА ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

 
Прежде всего покажем важность такого феномена, как вера и религия. Древнерусское

слово «вера» означало «верование», «правда», «присяга», «клятва». В древних языках гер-
манской группы оно соответствовало понятиям «честность», «правда», «истина», «союз»,
«договор», «обет», «дружба». Подлинное значение слова «вера» объединяет эти понятия,
устанавливающие некие связи между личностями. Но упор делается на ту личность, кото-
рая, собственно, и верует.

Действительно, в первую очередь благодаря вере познаются основополагающие явле-
ния духовного и нравственного мира, а также обретается в жизни то, что верующий чело-
век ждет. Любой сознательно и действительно верующий человек практически постигает,
что всякая вера является источником тех или иных духовных знаний, умения и опыта. В
зависимости от истинности или ложности веры эти знания и опыт также будут истинны или
ложны, созидательны или деструктивны, правдивы или правдоподобны, ведущими к жизни
или смерти. Вера отсутствует у животных. Вера есть проявление особой формы сознания
личности. С точки зрения религиоведения и теологии, в личности особое значение имеют
духовность, религиозность, свобода воли, разум, сердце и вера.

Один из величайших в истории человечества физиков – Альберт Эйнштейн – так
высказался О вере (Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. М., Наука, 1967. С. 126-129;
156-166): «Как же может космическое религиозное чувство передаваться от человека к чело-
веку, если оно не приводит ни к сколько-нибудь завершенной концепции Бога, ни к теоло-
гии? Мне кажется, что в пробуждении и поддержании этого чувства у тех, кто способен его
переживать, и состоит важнейшая функция искусства и науки. < …> Один из наших совре-
менников сказал, и не без основания, что в наш материалистический век серьезными уче-
ными могут быть только глубоко религиозные люди; <…> Если говорить о том, что вдох-
новляет современные научные исследования, то я считаю, что в области науки все наиболее
тонкие идеи берут свое начало из глубоко религиозного чувства и что без такого чувства эти
идеи не были столь плодотворными. Я полагаю также, что та разновидность религиозности,
которая в наши дни ощущается в научных исследованиях, является единственной созида-
тельной религиозной деятельностью в настоящее время, ибо ныне вряд ли можно считать,
что и искусство выражает какие-то религиозные инстинкты. <…> Практическая философия
означала бы философию поведения. Я не считаю, что наука может учить людей морали. Я не
верю, что философию морали вообще можно построить на научной основе. Например, Вы
не могли бы научить людей, чтобы те завтра пошли на смерть, отстаивая научную истину.
Наука не имеет такой власти над человеческим духом. Оценка жизни и всех ее наиболее бла-
городных проявлений зависит лишь от того, что дух ожидает от своего собственного буду-
щего. Всякая же попытка свести этику к научным формулам неизбежно обречена на неудачу.
В этом я полностью убежден. С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что высшие
разделы научного исследования и общий интерес к научной теории имеют огромное значе-
ние, поскольку приводят людей к более правильной оценке результатов духовной деятель-
ности. Но содержание научной теории само по себе не создает моральной основы поведения
личности. <…> Если говорить о научной истине в целом, то необходимо развивать творче-
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ские способности и интуицию. <…> Особенно важным я считаю совместное использование
самых разнообразных способов постижения истины. Под этим я понимаю, что наши мораль-
ные наклонности и вкусы, наше чувство прекрасного и религиозные инстинкты вносят свой
вклад, помогая нашей мыслительной способности прийти к ее наивысшим достижениям».

По мнению большинства религиозных учений и взглядов, вера – это не просто некое
мнение или позиция. Каждая вера непременно имеет свою специфическую духовную связь
– общение человека с тем или иным выбранным им объектом культового поклонения. Для
верующего существенно, что за всяким объектом культового поклонения, любым идолом и
кумиром (даже неживой вещью – тотемом, фетишем) обязательно пребывает мир духовно-
сти.

Важно помнить, что качественные характеристики духовности и веры непосред-
ственно взаимосвязаны – в частности, их истинность или ложность. Они могут быть пози-
тивными или негативными, светлыми или темными, истинными или ложными, правдивыми
или правдоподобными, зрячими или слепыми, сильными или слабыми, здоровыми или боль-
ными. Вера и духовность определяют, куда стратегически будет стремиться человек, какие
он предпочтет методы достижения своего идеала, соответственно, законные или противо-
правные. Духовность и вера осознаются, действуют и канонически выражаются через над-
лежащие вероучения, вероисповедания, веро-определения.

В религиозной сфере нейтральность невозможна, так как именно вера определяет глу-
бинную сущность человека, его самосознание, самоопределение в мире, волю к жизни,
мировоззрение, отношение к духовности. Каждый человек занимает какую-либо конкрет-
ную осознанную или неосознанную позицию в этой сфере, имеет свою духовность и ту или
иную личную веру. Любая здоровая личность стремится найти для себя ответы на осново-
полагающие вопросы существования бытия, познания, добра и зла, жизни и смерти. Этот
процесс и есть неизбежный выбор той или иной личной веры, той или иной духовности.
Поэтому совсем неверующего человека быть не может. Однако некоторые не догадываются
о наличии у себя какой-либо веры, и не все разумеют собственную веру.

Для примера: по данным газеты «Русский курьер» за 25.02.2005, в 2005 году был про-
веден соответствующий международный социологический опрос. В целом в 14 европейских
странах 43 % опрошенных убеждены в том, что религия помогает отличать добро от зла,
одновременно 71 % граждан Евросоюза считают себя верующими (среди поляков – 98 %). В
США более 60 % населения регулярно бывают на богослужениях. В России, по сведениям
Института социологии РАН, православными по вероисповеданию или по этнокультуре счи-
тают себя 89-92 %.

Все монотеистические и политеистические религии сходятся в том, что, к сожалению,
в своем негативном отношении к феноменам веры, религиозности и духовности отдельные
люди иногда забывают несколько важных обстоятельств:

– подавляющее большинство людей (более 90 %) являются, по результатам объектив-
ных научных исследований, верующими или склонными к вере;

– в истории человечества практически все (за редчайшим исключением) сообщества и
цивилизации считали веру одним из своих неотъемлемых столпов;

– никем не найдено научное доказательство того, что Бога нет;
– имеются достаточно весомые светские научные указания на то, что с большой сте-

пенью вероятности Бог существует;
– в конечном итоге признание или непризнание существования Бога есть только вопрос

веры;
– вера радикально отличается от уверенности, ибо является основой любых подлинных

или ложных духовных знаний и опыта;
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– с точки зрения последствий для личного бытия цена возможной ошибки верующего
в случае, если Бога нет, неизмеримо меньше цены ошибки атеиста в случае, если Бог суще-
ствует.

В самом деле, представим себе, что ошибается человек, выбравший себе какую-либо
веру. В случае выбора, например, Православия такой «заблуждающийся», согласно этому
вероисповеданию, должен радостно, созидательно, активно и полноценно жить в этом мире,
опираясь на позитивные высшие духовно-нравственные принципы. Ему не о чем в свой
смертный час сокрушаться, он должен быть уверен, что идет в бесконечное счастливое буду-
щее, к Богу. А если ошибается атеист? Тогда он по окончании своего земного пути навсе-
гда утрачивает всякую возможность радостного вечного существования, события с Исти-
ной, Светом, Любовью, то есть добровольно оказывается без жизни с Богом и вне жизни в
Боге. Согласно своей вере, атеист в свой смертный час в личном плане теряет все, исчезает
в никуда, для него счастливое настоящее и будущее прекращаются. Он пытается уцепиться
за прошлое и им оправдать для себя свое существование. Но может утешать себя лишь тем,
что оставляет в жизни то, что, в свою очередь, когда-нибудь неумолимо исчезнет – через
мгновение по сравнению с равнодушной вечностью.

Та или иная вера является духовной основой каждой религии (и соответствующего ей
объединения). Любая религия, как известно, состоит из двух своих составляющих: внешней
и внутренней. Внешняя составляющая представляет собой некую инфраструктуру, предна-
значенную для существования религии в мире, государстве, социальной среде. Внутренняя
составляющая для религии основная – это специфическая духовная жизнь, основанная на
единстве личной веры адептов и сильно влияющая на внешнюю составляющую. Главней-
шим внутренним свойством каждой религии является единство ее веры и ее духа. Все
члены любого конкретного религиозного объединения, принадлежащие к одной религии,
имеют одну единую общую веру и один общий дух. Иначе внутри религии неизбежны раз-
доры и последующие расколы. Это коренное свойство имеют любые религии без исклю-
чений, даже те, которые заявляют о своей якобы универсальности и духовной всеядно-
сти. В этом смысле каждая религия является сакральным организмом, духовно-социальной
системой. В целом можно утверждать, что религия – это сакральный организм, соединение
верующих, религиозное учреждение, социальный институт, для которого характерны: един-
ство веры и вероучения, единство сакрального общения, особый образ жизни, определенная
система внутренних установлений (норм, заповедей и т.п.) и стандартов поведения, органи-
зационных форм и имущественных отношений.

В социальной жизни большое значение имеют религиозные направления. Каждое
из них представляет собой конгломерат таких религий, которые имеют общий историче-
ский источник происхождения и некоторые схожие основные религиозные признаки, однако
в целом такой конгломерат не обладает всей полнотой ключевых характеристик религии
(прежде всего, лишен единства веры, вероучения и сакрального общения). Религиозные
направления сами могут быть достаточно сложными по структуре. Например, в христиан-
ское направление входят православные, католические, протестантские, неопротестантские
и иные направления. Внутри исламского направления существуют десятки направлений:
шиизм, суннизм и т.д. Также внутренне разнородны религиозные направления – буддизм
и иудаизм. Совокупность всех существующих или выделенных религиозных направлений
создает религиозное пространство. Допустимо выделять религиозные пространства по тер-
риториальным, политическим или иным признакам: континента, государства, области, мест-
ности, города, поселка, этноса и т.п. В свою очередь, множество всех проявлений религиоз-
ности во всеобъемлющем, всемирном масштабе (начиная с имманентных свойств личности
и заканчивая трансцендентными сверхкосмическими процессами) можно назвать религиоз-
ным миром.
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Вера и религия занимают первые места в ряду факторов, формирующих образ и каче-
ство жизни каждого человека, народа и общества. Это обстоятельство можно продемонстри-
ровать в виде креста, показанного в нижеследующей таблице. В ней отображена трактовка
восходящего взаимодействия коренных факторов, позитивно формирующих образ и каче-
ство жизни человека, семьи, народа и общества. В качестве дополнения приводятся также
несколько таблиц, поясняющих смысл веры, духовности, религии и некоторых иных поня-
тий, ключевых для проблем духовной безопасности и духовно-нравственного здоровья.
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Особенности той или иной веры, различных духовностей, вероучений и религий ска-
зываются на всех основных свойствах цивилизационного пространства. Например, все пра-
вовые системы современности выросли, как убедительно показывают сравнительное право-
ведение и юридическая антропология, из каких-либо конкретных религий. Так называемое
западное право основано на протестантизме и масонстве. Социалистическое – на атеизме, то
есть на псевдорелигии богоборчества. Остальные известные правовые системы еще более
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откровенно религиозные. Это, прежде всего, исламское, иудейское, католическое, хинди,
африканское и юго-восточное право. Кстати, оказывающий заметное влияние на между-
народное право нынешний поток псевдохристианских культов и западного неоиндуизма
вызван спецификой вероучений протестантизма, который появился не в последнюю очередь
из-за особенностей римско-католического вероучения и порождаемой им духовной прак-
тики.

Право напрямую используется в интересах религиозных объединений. Деструктивные
культы благодаря крупным денежным средствам и иной поддержке из-за рубежа имеют ква-
лифицированную правовую защиту, активно используют судебный аппарат в борьбе с тра-
диционными созидательными религиями России. Как правило, религиозные объединения
безразличны или враждебны светским государственным институтам и вступают с ними в
те или иные отношения лишь по необходимости. Большинству религиозных культов пат-
риотизм неведом. Довольно много религиозных объединений, которые, исходя из своих
вероучений, уверены, что государственную власть допустимо обманывать и использовать в
своих целях (например, у кришнаитов есть такое понятие, как трансцендентальное мошен-
ничество, которое разрушает практически любые действия во имя интересов культа). Этим
деструктивные культы коренным образом отличаются от созидательных религий. В связи с
тем, что в нашей стране наиболее социально значимым является Православие, кратко рас-
смотрим православный взгляд на государство на примере Православной Церкви.

Государство, согласно учению Православия, – богоустановленный институт. Пра-
вославная Церковь стремится к укреплению общественной нравственности (включая пат-
риотизм) и цивилизованного правового статуса ее в государстве. Кроме того, Православная
Церковь заинтересована в соблюдении правопорядка.

Выше государственной лояльности Православная Церковь ставит только дело
спасения людей в любых условиях и при каких угодно обстоятельствах. С другой сто-
роны, весь исторический опыт показывает, что государства выступают против Православия
лишь тогда, когда сами грубо нарушают юридические и моральные права личности.

Православная Церковь может обращаться ко всякой государственной власти с насущ-
ными просьбами. В первую очередь они относятся к защите ее членов от правонарушителей,
защите храмов и иных культовых зданий. Далее идут проблемы:

– восстановления исторической справедливости в отношении Православной Церкви;
– приведения в соответствие юридического статуса Православной Церкви и ее реаль-

ной общественной значимости;
– соблюдения прав верующих в социальной сфере;
– государственной поддержки социально важных инициатив Православной Церкви;
– разоблачения дезинформации и диффамации о Православной Церкви и пресечения

информационной агрессии против нее;
– эффективной государственной защиты церковных структур и ее членов от агрессив-

ных действий со стороны деструктивных культов;
– беспристрастного изложения сведений об истории Православной Церкви, ее соци-

альной роли, ее вероучения (особенно духовно-нравственной части) в учебно-методических
пособиях, программах и иных материалах, предназначенных для государственной системы
образования;

– объективного и своевременного решения возникающих конкретных правовых, соци-
альных и иных коллизий.

Православная Церковь никогда не воспринимала себя как часть государственных
институтов и противится подобным попыткам. Однако она не отгораживает себя от госу-
дарственной и общественной жизни. В частности потому, что члены земной Православ-
ной Церкви являются одновременно и гражданами конкретных стран. Тем не менее, уважая
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закон, Православная Церковь принимает во внимание как правовую реальность принцип
свободы совести, ставя одной из своих важнейших задач все доступные виды социального
благотворительного служения, социального партнерства с государством для созидательной
деятельности в любой общественно-политической ситуации.

Кроме Православия, в Российской Федерации с разной степенью и направленно-
стью социальной активности действуют много других религиозных направлений, движе-
ний, религий и объединений. Большинство из них имеют внутри себя достаточно сложную,
разнообразную и нередко противоречивую, многоуровневую структуру своих направлений,
движений и объединений (что в нижеследующем перечне обозначено знаком:…), в которой
трудно разобраться даже специалисту. В религиозном пространстве России наиболее замет-
ные религиозные направления, религии и объединения можно указывать различными спо-
собами, например: Христианство: Православие, старообрядчество, духовное христианство,
Армянская Церковь, Ассирийская Церковь Востока, католичество, протестантизм, неопро-
тестантизм…; иудаизм:…; ислам:…; бахаизм:…; буддизм:…; зороастризм:…; индуизм:…;
сикхизм:…; новые религиозные движения:…; язычество:…; религиозно-философские дви-
жения:…; атеизм:… и т.д.

 
ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА К

РЕЛИГИОЗНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ
 

В Российской Федерации основным законом, определяющим, в частности, правовые
отношения между государством и религиозными объединениями, является Конституция.
Она регулирует наиболее важные вопросы государственной жизни. Конституция имеет выс-
шую юридическую силу, прямое действие, закрепляет основополагающие принципы пра-
вового регулирования, представляет собой основу законодательства нашей страны и боль-
шинства иных государств.

Статья 14 Конституции нашего государства определяет, что «Российская Федерация –
светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом». Под термином «светское» понимается не духовное, мирское, гражданское. В дей-
ствительности государство отделяется не от религиозных объединений и адептов, а от их
духовных вероучений и внутренней ве-роучительной (сакральной) практики.

Реально как религиозные объединения, так и входящие в них граждане (верующие)
вовсе не «отделены», а осуществляют свою деятельность в соответствии с законами страны,
на территории которой они находятся. И если они нарушают законы, то становятся право-
нарушителями со всеми вытекающими последствиями. Конечно, на эту деятельность ока-
зывают влияние и позиции представителей властных государственных структур: партий,
ведомств, групп, отдельных чиновников. Практика показывает, что это влияние зачастую
бывает потаенным.

Те или иные стороны официальных правовых отношений между государством и рели-
гиозными объединениями регулируют:

1) федеральные нормативные правовые акты:
– Конституция;
– законы о поправках к Конституции;
– федеральные конституционные законы;
– федеральные законы;
– указы Президента Российской Федерации;
– постановления Правительства Российской Федерации;
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– приказы и инструкции федеральных органов исполнительной власти, министерств,
ведомств.

2) нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации:
– Конституции субъектов Российской Федерации;
– уставы края, области, автономной области, автономного округа, города федерального

значения;
– законы субъектов Российской Федерации;
– постановления представительных органов субъектов Российской Федерации;
– указы президентов Республик;
– постановления правительств субъектов Российской Федерации;
– постановления глав администрации края, области, автономной области, автономного

округа, города федерального значения;
– приказы, инструкции, постановления министерств, ведомств субъектов Российской

Федерации.
3) нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Каждое государство имеет свое право, но часто в одной и той же стране действуют

несколько конкурирующих правовых систем. Свое право имеют и некоторые устойчи-
вые негосударственные общности, например: каноническое (католическое) право, ислам-
ское (мусульманское) право, иудейское (еврейское) право, индусское (право Хинду) право,
масонское право. Существует также международное право, призванное регулировать во все-
мирном или региональном масштабе межгосударственные и внешнеторговые отношения.

В западном праве разработаны объективные критерии правового государства, указы-
вающие на наличие органически связанных между собой экономической и политической
демократий. В них, в частности, предусмотрен блок «свобода граждан», включающий и
«свободу вероисповедания» .

В главе 2 Конституции Российской Федерации конкретизируется положение человека,
исходя из его прав и свобод. Основной отраслью права, регулирующей в Российской Феде-
рации сферу прав и свобод человека, является конституционное право.

В нашей стране за человеком закреплены права и свободы, признанные международ-
ным правом. Такими правовыми актами являются: «Всеобщая декларация прав человека»,
принятая 10 декабря 1948 г.; «Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах» и «Международный пакт о гражданских и политических правах», принятые
19 декабря 1966 г. Современное понимание статуса человека с точки зрения его прав и сво-
бод возникло из христианства.

Все права человека признаны действующими. Их обязаны обеспечивать государствен-
ные органы власти, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. Права
человека можно защитить в суде. Все договоры с человеком, в которых не признаются
его конституционные права, являются недействительными. Все граждане нашего государ-
ства равны перед законом и судом, независимо от различий между людьми. Наиболее важ-
ными считаются различия по полу, расе, национальности, языку, происхождению, иму-
щественному и должностному положению, месту жительства, отношению к религии, по
убеждениям, принадлежности к общественным объединениям. Существуют и иные разли-
чия, также учитываемые правом.

Государственные органы власти, органы местного самоуправления, организации не
имеют права ограничивать права граждан, исходя из перечисленных выше различий, уста-
навливать преимущества по этим основаниям. Человеку разрешено все, что ему не запре-
щено. Каждый человек имеет право на возмещение государством вреда, причиненного
незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их долж-
ностных лиц. Вторая глава Конституции Российской Федерации провозглашает конкретные
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права человека. Изложенные в Конституции права, свободы и обязанности граждан состав-
ляют основы правового статуса личности в Российской Федерации. Они могут быть изме-
нены только в порядке, установленном Конституцией.

Конституция Российской Федерации содержит ряд положений, важных для религиоз-
ной свободы (ст.19,17, 23, 28, 29, 59), которые можно представить и трактовать как:

– право на исповедание любой религии;
– право не исповедовать никакой религии;
– право менять свои религиозные убеждения;
– право распространять свои религиозные убеждения;
– равенство граждан вне зависимости от их отношения к религии;
– равенство религиозных объединений перед законом;
– право на альтернативную службу;
– отсутствие какого бы то ни было принуждения в отношении исповедания или неис-

поведания религии;
– невмешательство государства во внутренние (богослужебные, канонические) дела

религии;
– невмешательство религии в дела государства.
Здесь обращает на себя внимание то, что реализация указанных положений требует

широкого просвещения, образования и воспитания населения в духовной сфере уже со
школьной скамьи. Потому что, к примеру, одной из форм принуждения человека является
удержание его в состоянии непонимания (некомпетентности) или незнания (недоступности)
всей правды о деятельности религии, а также ее вероисповедании. В связи с этим особую
роль приобретает ст. 41 п.З Конституции: «Сокрытие должностными лицами фактов и обсто-
ятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность
в соответствии с федеральным законом». Сокрытие сведений о деструктивных культах так
же создает угрозу жизни и здоровья людей, как и утаивание информации о техногенных или
природных катаклизмах.

Существенно, что в наше время реальное правовое и социальное положение рели-
гиозных культов часто определяется не Конституцией, а политикой правительств соответ-
ствующих стран по отношению к религии. Важно также, что вся международная практика
однозначно показывает, что любая ориентация на борьбу против традиционных созидатель-
ных религий неизбежно приводит к безудержному попущению деятельности деструктивных
культов, к духовно-нравственной деградации, двойной морали и внутреннему разобщению
(социальной атомизации) общества.

Следует отметить, что с изданием необходимых уголовно-правовых и административ-
ных норм, относящихся к области рассматриваемых отношений, закономерно встает вопрос
о властных структурах, коим будет поручено правоприменение вновь принятых норм, наде-
ление этих органов особыми функциями и полномочиями, характеризующими их роль и
место в системе правоохранительных органов Российской Федерации. При этом обраще-
ние к опыту регулирования религиозных отношений, накопленному во многих странах пра-
воохранительными органами, особенно в дореволюционный период российской истории,
может оказаться весьма целесообразным.

Большинство специалистов по религиям считают, что государственная политика в
религиозной области должна стоять на двух столпах. С одной стороны – обеспечивать сво-
боду веры и вероисповедания. С другой, сохранять, укреплять и развивать духовно-нрав-
ственные возможности, единство, культурное достояние, религиозную идентичность, сози-
дательные национальные духовные традиции российского народа. Кроме того, необходимо
обеспечивать национальную безопасность в духовно-нравственной, правовой и иных сто-
ронах жизни общества, в сохранении территориальной целостности страны.
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Важно, чтобы действительно никакая религия либо якобы нерелигиозная идеология
(включая атеистическую и оккультно-мистическую) не подавляла иных взглядов, чтобы не
оказывалась откровенная или скрытая поддержка антирелигиозным идеям. К сожалению,
зачастую под борьбой за свободу совести скрываются интересы определенных культов,
враждебных Православию и иным традиционным созидательным религиям.

Очевидно, что государство не должно вмешиваться во внутреннюю сакральную обря-
довую жизнь религиозных объединений. В то же время оно обязано иметь средства надеж-
ного и действенного контроля над соблюдением религиозными объединениями россий-
ского законодательства и нравственных устоев при условии уважения государственными
органами религиозных чувств верующих. Истинной державе подобает всемерно содейство-
вать общественно полезным занятиям религиозных объединений. Нашим политическим
лидерам надлежит помнить, что верующие, независимо от принципа отделения религиоз-
ных объединений от государства, являются полноправными его гражданами, которым зако-
нодательно гарантируется осуществление всех международных и конституционных прав и
свобод личности.

Следует еще раз обратить внимание на понятие «традиционные религии». Многие
действующие в России религиозные объединения, причисляющие себя к христианским и
находящиеся вне Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, а также иные экзотиче-
ские культы лицемерно претендуют на традиционность при двойственном отношении к ней.
В связи с бесспорной традиционностью (при любом ее определении) Русской Православ-
ной Церкви в нашей стране они борются против юридического появления этого статуса в
законодательстве. Но если все-таки «традиционность» будет официально принята, то они не
прочь присвоить ее и себе, уравняв тем самым себя и действительно традиционные религии.

Напомним, что традиционная религия – социально и культурообразу-ющая религия,
внесшая заметный и устойчивый вклад в историю, традиции, культуру, язык и самосознание
народа, государства, человечества. В свою очередь, традиционная созидательная религия –
такая традиционная религия, которая внесла и вносит заметный и устойчивый позитивный
(созидательный) вклад в историю, традиции, культуру, язык и самосознание народа, госу-
дарства, человечества. Из этих определений видно, что «традиционность» – многофактор-
ное явление, в котором продолжительность, а иногда даже и массовость деятельности рели-
гиозного объединения во времени не являются обусловливающими. Например, некоторые
очевидно деструктивные демонические культы обнаруживают себя на территории России
с древнейших эпох, они довольно многочисленны и имеют тайную духовную преемствен-
ность. В свою очередь, религиозное объединение, обозначившее в уставных документах (в
качестве одной из действительных, а не декларируемых целей) укрепление патриотизма,
государственности и созидательных обычаев, подобает считать желательным кандидатом на
принадлежность к традиционным. Особенно важен позитивный вклад в самосознание и
язык народа. Например, Русская Православная Церковь внесла значимый вклад в развитие
славянской письменности, русского языка, самосознания, многих иных направлений куль-
туры.

Имеются явно традиционные религиозные российские объединения общегосудар-
ственного масштаба, а также лишь отдельных народностей нашей многонациональной
страны. К ним совокупно принадлежит (как напрямую, так и этнокультурно) наибольшая
часть граждан Российской Федерации. В то же время известны религиозные объединения,
существующие на территории России сотни лет и относительно многочисленные (напри-
мер, протестантские, неопротестантские и католические движения: баптисты, пятидесят-
ники, адвентисты и т.п.), однако не внесшие какой-либо заметный устойчивый вклад в исто-
рию, традиции, культуру, язык и самосознание российских народностей и государства.
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Очевидно, что для блага государства и подавляющего большинства наших сограждан
необходимо приоритетное его сотрудничество, социальное партнерство именно с традици-
онными созидательными религиями в сферах, определенных законодательством Российской
Федерации, и наделение их соответствующим правовым статусом. Это, кстати, соответ-
ствует широкой международной практике, особенно в странах Европы и Азии.

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с рели-
гиозными организациями – социальными партнерами целесообразно строить, исходя из
нескольких базовых принципов, прежде всего:

1) Принцип отделения религиозных объединений от государства означает, что от свет-
ского государства отделены их внутренние духовные вероучения и внутренние сакральные
практики. Внешняя социально значимая деятельность религиозных объединений определя-
ется разными причинами и не может быть отделена от интересов государства. Характер и
мотивы социальной деятельности религиозных объединений во многом обусловлены осо-
бенностями их духовных вероучений и сакральных практик. Внешняя социальная деятель-
ность религиозных объединений непосредственно имеет социальную значимость для лич-
ности, семьи, общества, государства, следовательно, подлежит правовому регулированию,
нравственной оценке обществом, различным социальным предпочтениям. Это не нарушает
свободы совести, так как она есть свободный внутренний выбор человеком своего отноше-
ния к религиозным и духовным явлениям.

2) Принцип социального предпочтения означает, что для государства и общества важна
социальная деятельность и значимость религиозных организаций, достоверно подтвердив-
ших свое существенное позитивное значение для жизни и религиозной идентичности рос-
сийского общества и государства. Поэтому во благо граждан Российской Федерации, инсти-
тута семьи, общества и государства с такими религиозными организациями установлен
режим преимущественного и льготного социального партнерства с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления. 3) Принцип социальной ответственно-
сти религиозных организаций – социальных партнеров и органов государственной власти
и местного самоуправления означает, что обе стороны принимают на себя взаимную ответ-
ственность за социальную деятельность, осуществляемую в соответствии с настоящим зако-
ном, российским законодательством, взаимными договорами и соглашениями. Государство,
органы государственной власти и органы местного самоуправления, исходя из указанных
принципов, могут взаимодействовать с религиозными организациями – социальными парт-
нерами в сферах: формирования моральных, нравственных, гражданских и патриотических
ценностей; предотвращения и разрешения конфликтов; благотворительности; укрепления
института семьи; обеспечения национальной безопасности (включая экспертную деятель-
ность); использования и сохранения памятников истории и культуры культового назначения;
представительства в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
образования.

 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ДЕСТРУКТИВНЫМ КУЛЬТАМ
 

Анализ международных и российских правовых норм показывает, что в России име-
ется достаточно результативный юридический инструмент для противодействия деструк-
тивным культам. Поэтому нынешний расцвет деструктивных культов объясняется неком-
петентностью, или недальновидностью, или иными недостатками тех чиновников, которые
отвечают за судьбу народов нашей страны.

Необходимо помнить, что в укреплении религиозно-духовной безопасности важно
не только то или иное противодействие деструктивным культам, но и соответству-
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ющее широкое просвещение населения, а также активное стимулирование куль-
туро-созидательных форм религиозности, проверенных историей и наукой.

Все международные и российские правовые нормы, имеющие отношение к проблеме
свободы совести, предусматривают, с одной стороны, неотъемлемые права личности на сво-
боду совести, но, с другой стороны, жесткие ограничения прав и свобод деструктивных
культов (о чем стараются умалчивать защитники сект). В этом отношении соответствующие
правовые нормы делятся на три типа: разрешительные, ограничительные и запретительные
(представительно-обязывающие и запретительные диспозиции). Патриотические и уважа-
ющие закон граждане России должны в религиозно-духовной сфере учитывать приводимые
ниже (в наиболее важных их фрагментах) правовые акты.

Международные правовые акты
Статья 15, часть 4 Конституции Российской Федерации – «Общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Россий-
ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора».

Всеобщая декларация прав человека
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Статья 29, часть 2: «При

осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
религии или убеждений

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 г. Статья 1, пункт 3: «Сво-
бода исповедовать религию или выражать убеждения подлежит лишь ограничениям, уста-
новленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здо-
ровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц».

Статья 5, пункт 5: «Практика религии или убеждений, в которых воспитывается ребе-
нок, не должна наносить ущерба ни его физическому или умственному здоровью, ни его
полному развитию».

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и дополни-
тельные протоколы

Принята в Риме 4 ноября 1950 г. Статья 9, пункт 2: «Свобода исповедовать свои рели-
гию или убеждения подлежит лишь таким ограничениям, которые установлены законом и
необходимы в демократическом обществе в интересах общественного спокойствия, охраны
общественного порядка, здоровья и нравственности или для защиты прав и свобод других
лиц».

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека

Принята в Минске 26 мая 1995 г. Статья 10, пункт 2: «Свобода исповедовать религию
или убеждения подлежит лишь ограничениям, предусмотренным законом и необходимым
в демократическом обществе в интересах государственной и общественной безопасности,
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или для защиты прав
и свобод других лиц».

Резолюция Европейского парламента
(«Berliner Dialog», 1996, № 3) однозначно определила, что нелегальная деятельность

сект в европейском союзе должна быть ограничена и пресечена и что свобода религий не
оправдывает нарушений прав человека. Далее приводятся выдержки:
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«Основываясь на рекомендации 1178 (1992) Совета Европы о сектах и новых религи-
озных движениях.

A) подтверждая свою приверженность основным принципам демократического пра-
вового государства, таким как терпимость, свобода совести и религии, свобода мнений, сво-
бода союзов и собраний;

B) принимая во внимание, что последние события во Франции, в особенности гибель
16 человек, среди которых были 3 ребенка, 23 декабря 1995 года в Веркоре, выявили опасную
деятельность определенных, называемых сектами, объединений;

C) принимая во внимание, что деятельность таких групп, как секты, сектоподобные
союзы, превратилась в постоянно расширяющийся феномен, который в различных формах
можно наблюдать по всему миру;

D) принимая во внимание, что многие существующие в Европейском союзе религиоз-
ные и прочие секты действуют абсолютно легально и поэтому имеют право на то, чтобы их
собственные организации и деятельность были защищены гарантиями свободы личности и
вероисповедания, содержащимися в Европейской Конвенции по правам человека;

Е) принимая во внимание, что, напротив, определенные секты, организационные
структуры которых не ограничиваются отдельной страной и которые действуют во всем
Европейском Союзе, постоянно нарушают права человека и совершают преступные деяния,
как то: жестокое обращение с людьми, сексуальные домогательства, незаконное лишение
свободы, торговля людьми, подстрекательство к насилию, распространение расистских воз-
зрений, уклонение от уплаты налогов, незаконное перемещение капиталов, торговля ору-
жием и наркотиками, нарушение трудового законодательства, незаконная врачебная деятель-
ность; …

1) подтверждает право на свободу мнений, совести и религии, а также на свободу сою-
зов в границах, которые определяются необходимостью принимать во внимание свободу и
частную жизнь личности, а также необходимостью защиты от таких деяний, как истязания,
бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение, обращение в рабство и
т.п.;

2) призывает государства-члены позаботиться о том, чтобы суды и полицейские власти
действенно использовали существующие на национальном уровне правовые акты и инстру-
менты, а также активно и более тесно сотрудничали между собой, особенно в рамках Евро-
пола, для того, чтобы противостоять нарушениям основных прав, ответственность за кото-
рые несут секты;

3) призывает государства-члены проверить, являются ли действующие у них налого-
вые, уголовные и судебно-процессуальные законы достаточными, чтобы предотвратить воз-
можность совершения такими группами противоправных действий;

4) призывает правительства стран-членов не предоставлять статус религиозной орга-
низации автоматически, а в случаях, когда речь идет о сектах, которые замешаны в неза-
конных или преступных деяниях, обдумать возможность лишения их статуса религиозного
объединения, который гарантирует им налоговые льготы и определенную правовую защиту;

5) призывает в этой связи государства-члены усилить взаимный обмен информацией
для того, чтобы объединить сведения о феномене сектантства;

6) предлагает Совету разработать, предложить и возглавить проведение всех меропри-
ятий, которые следуют из действенного применения предусмотренного разделом 6 договора
о Европейском Сообществе инструментария, а также существующих правовых норм для
того, чтобы ограничить и пресечь незаконную деятельность сект в Союзе; призывает Совет
стимулировать сотрудничество между государствами – членами Союза и третьими странами
с целью организации поисков пропавших людей и облегчения их возвращения в общество;
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7) призывает Европейскую Комиссию и государства-члены быть бдительными для
того, чтобы предотвратить возможность получения сектами государственной помощи;

8) уполномочивает собственный комитет по Основным свободам и внутренним делам
предложить соответствующим комитетам национальных парламентов посвятить следующее
совместное заседание проблеме сект; таким образом мог бы состояться обмен информацией
об организациях, методах работы, отношении к сектам в отдельных государствах-членах,
а также выявлены лучшие методы по ограничению нежелательной деятельности этих сект,
а также стратегии информирования населения о них; результаты этого заседания должны
быть представлены Пленуму в форме доклада;

Единогласное решение Совета Европы: запрос о создании организации помощи
жертвам деструктивных культов

(Агентство DPA. Страсбург, 22 июня 1999 г.): Совет Европы 22 июня 1999 г. заявил о
необходимости создания в каждой стране-члене государственных организаций для помощи
жертвам деструктивных сект и членам их семей. Совет Европы подчеркнул, что особенно
следует поддерживать создание таких организаций в странах Восточной Европы. Это реше-
ние было принято на Ассамблее Совета Европы единогласно. Помимо этого, депутаты
Совета Европы заявили о необходимости лучшей информированности народа о деятель-
ности различных религиозных, эзотерических и спиритистских групп. Эта информация
должна защищать людей от непрошеного вторжения в их жизнь, недобросовестного мани-
пулирования ими, плохого обращения с ними, ин-доктринации и промывания мозгов.

До начала дебатов американский Конгресс направил письма сорока одному депутату
с просьбой проголосовать против этого решения.

Официальный пресс-релиз Совета Европы от 22 июня 1999 г.
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня единогласно приняла рекоменда-

цию, заявляющую о чрезвычайной важности работы по предотвращению распространения
опасных сект. «Серьезная законодательная инициатива относительно сект нежелательна», –
заявила Ассамблея во время дебатов, развернувшихся в ходе ее летней сессии.

Рекомендация, которая была принята после дискуссии, указывает на то, что серьезная
законодательная инициатива в этой области может вступить в противоречие со свободой
совести и религии, гарантированной в 9-й статье Европейской Конвенции о правах человека.

Тем не менее серьезные инциденты, произошедшие в последние годы, заставили
настоятельно потребовать, чтобы деятельность групп, обычно называемых сектами, прохо-
дила в согласии с принципами демократических обществ.

Поэтому жизненно необходимо иметь доступ к надежной и объективной информации
об этих группах, направленной в первую очередь к подросткам и преподаваемой в рамках
школьной учебной программы, а также к детям последователей различных групп религиоз-
ного, эзотерического или спиритистского типа.

Исходя из этого, Ассамблея призывает правительства государств-членов:
– поддерживать создание независимых государственных или региональных информа-

ционных центров о сектах;
– включать информацию об истории и философии важных школ мысли и традицион-

ных религиях в общую школьную программу;
– использовать нормальные процедуры уголовного и гражданского права против неза-

конной деятельности, осуществляемой этими группами;
– поддерживать создание неправительственных организаций для защиты жертв сек-

тантства;
но также:
– предпринять твердые шаги против любой дискриминации и маргинализации мало-

численных групп и поощрять дух терпимости и понимания в отношении религиозных групп.
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Ассамблея также заявила в Комитет министров Совета Европы о необходимости созда-
ния европейской организации для наблюдения за группами религиозного, эзотерического
или спиритистского толка, что значительно облегчило бы обмен информацией между соот-
ветствующими центрами государств-членов. Совет Европы также должен предпринять дей-
ствия для поощрения создания информационных центров в странах Центральной и Восточ-
ной Европы.

Правовые акты Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. В настоящем разделе поме-

щены выдержки из Конституции.
Статья 13, пункт 5: «Запрещается создание и деятельность общественных объеди-

нений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной розни».

Статья 17, пункт 3: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц».

Статья 24, пункт 1: «Сбор, хранение, использование и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия не допускаются».

Статья 29, пункт 2: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие соци-
альную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропа-
ганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».

Статья 29, пункт 5: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запре-
щается».

Статья 41, пункт 1: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь…»

Статья 41, пункт 3: «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с федеральным законом».

Статья 55, пункт 3: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Федеральный Закон «О противодействии экстремистской деятельности»
(Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года). В настоящем разделе помещены

выдержки из закона.
Статья 1. Основные понятия…:
экстремистская деятельность (экстремизм):
1) деятельность общественных и религиозных объединений либо иных … по плани-

рованию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на:
– насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности

Российской Федерации;
– подрыв безопасности Российской Федерации;
– захват или присвоение властных полномочий;
– создание незаконных вооруженных формирований;
– осуществление террористической деятельности;
– возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной

розни, связанной с насилием или призывами к насилию;
– унижение национального достоинства;
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– осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по
мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы;

– пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности…

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению
указанных действий;

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению
или совершению указанных действий…;

– экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо
иная… в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;

– экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо
информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятель-
ности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой
деятельности, … публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и(или)
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных пре-
ступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной или религиозной группы…

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления экстре-
мистской деятельности.

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся
противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при
отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный проку-
рор Российской Федерации или… направляет руководителю общественного или религиоз-
ного объединения либо… предостережение в письменной форме о недопустимости такой
деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому
было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в уста-
новленном порядке…

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному объедине-
нию … о недопустимости осуществления экстремистской деятельности.

Общественному или религиозному объединению… в случае выявления фактов, свиде-
тельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их
региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выносится
предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений…

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке
или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении
срок соответствующим общественным или религиозным объединением либо… не устра-
нены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения,
либо если в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены
новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их деятельности, в
установленном настоящим Федеральным законом порядке соответствующее общественное
или религиозное объединение… подлежит ликвидации, а деятельность общественного или
религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
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Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских мате-
риалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятель-
ности.

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских мате-
риалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности призна-
ков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства мас-
совой информации уполномоченным государственным органом выносится предупреждение
в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений…

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке
или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок
не приняты меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для
вынесения предупреждения… деятельность соответствующего средства массовой инфор-
мации подлежит прекращению в… законом порядке.

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных орга-
низаций за осуществление экстремистской деятельности.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и рели-
гиозных объединений… цели или действия которых направлены на осуществление экстре-
мистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7 настоящего Федерального
закона, либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением,
либо… экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономи-
ческим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или созда-
ющей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующее общественное или рели-
гиозное объединение либо… могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего
общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может
быть запрещена…

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или рели-
гиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или рели-
гиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена…

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным
законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их регио-
нальные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации…

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного объеди-
нения.

В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремист-
ской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражда-
нина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному
порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам
физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную
угрозу причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или орган с момента
их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального
закона, с заявлением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо
запрете его деятельности вправе своим решением приостановить деятельность обществен-
ного или религиозного объединения до рассмотрения судом указанного заявления…

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение экс-
тремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.
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В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой
информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельно-
сти.

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона,
либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельно-
сти, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной
безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юри-
дических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого
вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекра-
щена…

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для осу-
ществления экстремистской деятельности.

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экс-
тремистской деятельности.

Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов.
На территории Российской Федерации запрещаются издание и распространение печат-

ных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих хотя бы один из признаков,
предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. К таким мате-
риалам относятся:

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций;
б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с меж-

дународно-правовыми актами за преступления против мира и человечества, и содержащие
признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона;

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, предусмот-
ренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона…

Федеральный список экстремистских материалов подлежит периодическому опубли-
кованию в средствах массовой информации.

Материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, не под-
лежат распространению на территории Российской Федерации…

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и

религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и
их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответ-
ствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством.

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации
влечет за собой:

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Рос-
сийской Федерации;

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени
запрещенной организации;

д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запре-
щенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы
данной организации;
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е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно
участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещен-
ной организации (или ее официальных представителей);

ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в любой организационно-пра-
вовой форме…

Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
(В ред. Федеральных законов от 26.03.2000 № 45-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от

25.07.2002 № 112-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ), последние изменения в закон были внесены
6 июля 2006 г. В настоящем разделе помещены выдержки из закона.

Преамбула.
Федеральное Собрание Российской Федерации, подтверждая право каждого на сво-

боду совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от
отношения к религии и убеждений, основываясь на том, что Российская Федерация является
светским государством, признавая особую роль Православия в истории России, в становле-
нии и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и
другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов Рос-
сии, считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уваже-
ния в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, принимает настоящий Феде-
ральный закон.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона.
Настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения в области прав человека

и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положение
религиозных объединений.

Статья 2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религи-
озных объединениях.

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объ-
единениях состоит из соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации, из настоящего Федерального закона, принимаемых
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

2. Права человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания регу-
лируются Федеральным законом. Законы и иные нормативные правовые акты, принимаемые
в Российской Федерации и затрагивающие реализацию права на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны соответство-
вать настоящему Федеральному закону. В случае противоречия настоящему Федеральному
закону нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам защиты
права на свободу совести и свободу вероисповедания и по вопросам деятельности религи-
озных объединений действует настоящий Федеральный закон.

3. Ничто в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания и о религи-
озных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления или ущемления прав
человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, гарантированных
Конституцией Российской Федерации или вытекающих из международных договоров Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания.
1. В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповеда-

ния, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую рели-
гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
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Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания
наравне с гражданами Российской Федерации и несут установленную федеральными зако-
нами ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероиспо-
ведания и о религиозных объединениях.

2. Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может
быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависи-
мости от отношения к религии не допускается.

4. Граждане Российской Федерации равны перед законом во всех областях граждан-
ской, политической, экономической, социальной и культурной жизни независимо от их отно-
шения к религии и религиозной принадлежности. Гражданин Российской Федерации в слу-
чае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы,
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. По просьбам религиозных
организаций решением Президента Российской Федерации священнослужителям в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и военной
службе в мирное время может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу и
освобождение от военных сборов.

5. Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться
принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от
исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обря-
дах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. Запре-
щается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних
религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.

6. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением
чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой религиозного превос-
ходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения таких
действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом. Проведение
публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные
чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещаются.

7. Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен
к ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны
ему из исповеди.

Статья 4. Государство и религиозные объединения.
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанав-

ливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены
от государства и равны перед законом.

2. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объедине-
ний от государства государство:

– не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религи-
озной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в
соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и сво-
боду вероисповедания;

– не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов государ-
ственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов
местного самоуправления;
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– не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит
настоящему Федеральному закону;

– обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях.

3. Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и
иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным органи-
зациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками
истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин
в образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии
с законодательством Российской Федерации об образовании.

4. Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные
лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного
самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положе-
ние для формирования того или иного отношения к религии.

5. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объедине-
ний от государства религиозное объединение:

– создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной
иерархической и институционной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персо-
нал согласно своим собственным установлениям;

– не выполняет функций органов государственной власти, других государственных
органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;

– не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы местного само-
управления;

– не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не ока-
зывает им материальную и иную помощь.

6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограни-
чений прав членов указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в
управлении делами государства, выборах в органы государственной власти и в органы мест-
ного самоуправления, деятельности политических партий, политических движений и дру-
гих общественных объединений.

7. По просьбам религиозных организаций соответствующие органы государствен-
ной власти в Российской Федерации вправе объявлять религиозные праздники нерабочими
(праздничными) днями на соответствующих территориях.

Статья 5. Религиозное образование.
1. Каждый имеет право на получение религиозного образования по своему выбору

индивидуально или совместно с другими.
2. Воспитание и образование детей осуществляются родителями или лицами, их заме-

няющими, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания.
3. Религиозные организации вправе в соответствии со своими уставами и с законода-

тельством Российской Федерации создавать образовательные учреждения.
4. По просьбе родителей или лиц, их заменяющих, с согласия детей, обучающихся

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация ука-
занных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправле-
ния предоставляет религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок
образовательной программы.

Статья 6. Религиозные объединения.
1. Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объ-

единение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях



А.  И.  Хвыля-Олинтер.  «Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества»

49

проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного
исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели призна-
ками:

– вероисповедание;
– совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
– обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
2. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религи-

озных организаций.
3. Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других госу-

дарственных органах, государственных учреждениях и органах местного самоуправления,
воинских частях, государственных и муниципальных организациях запрещается.

4. Запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия
которых противоречат закону.

Статья 7. Религиозная группа.
1. Религиозной группой в настоящем Федеральном законе признается добровольное

объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения
веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения пра-
воспособности юридического лица. Помещения и необходимое для деятельности религиоз-
ной группы имущество предоставляются в пользование группы ее участниками.

2. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем преоб-
разовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее создании и начале деятельности
органы местного самоуправления.

3. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание
своих последователей.

Статья 8. Религиозная организация.
1. Религиозной организацией признается добровольное объединение граждан Россий-

ской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на террито-
рии Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распростране-
ния веры и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического
лица.

2. Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы своей деятель-
ности подразделяются на местные и централизованные.

3. Местной религиозной организацией признается религиозная организация, состоя-
щая не менее чем из десяти участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно
проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении.

4. Централизованной религиозной организацией признается религиозная организация,
состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных
организаций.

5. Централизованная религиозная организация, структуры которой действовали на тер-
ритории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятиде-
сяти лет на момент обращения указанной религиозной организации с заявлением о госу-
дарственной регистрации, вправе использовать в своих наименованиях слова «Россия»,
«российский» и производные от них (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ).

6. Религиозной организацией признается также учреждение или организация, создан-
ные централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, имею-
щие цель и признаки, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 6 настоящего Федерального
закона, в том числе руководящий либо координирующий орган или учреждение, а также
учреждение профессионального религиозного образования.
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7. Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих дея-
тельность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу дея-
тельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным орга-
низациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов.

8. Наименование религиозной организации должно содержать сведения о ее вероис-
поведании. Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование при осу-
ществлении деятельности.

9. Религиозная организация обязана информировать орган, принявший решение о ее
государственной регистрации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Феде-
рального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех
дней с момента таких изменений. Указанный орган не позднее одного рабочего дня со дня
получения соответствующей информации от религиозной организации сообщает об этом
в уполномоченный в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» федеральный орган
исполнительной власти (далее уполномоченный регистрирующий орган), который вносит в
единый государственный реестр юридических лиц запись об изменении сведений о религи-
озной организации (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ).

Неоднократное непредставление религиозной организацией в установленный срок
обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в единый государственный
реестр юридических лиц, является основанием для обращения органа, принявшего решение
о государственной регистрации религиозной организации, в суд с требованием о признании
данной организации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об
исключении ее из единого государственного реестра юридических лиц.

Религиозная организация также обязана ежегодно информировать орган, принявший
решение о ее государственной регистрации, о продолжении своей деятельности.

Сведения о местных религиозных организациях могут представляться в порядке, уста-
новленном настоящим пунктом, соответствующей централизованной религиозной органи-
зацией (п. 9 в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ).

Статья 9. Создание религиозных организаций.
1. Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее десяти граж-

дан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, у которой имеется под-
тверждение ее существования на данной территории на протяжении не менее пятнадцати
лет, выданное органами местного самоуправления, или подтверждение о вхождении в струк-
туру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданное ука-
занной организацией.

2. Централизованные религиозные организации образуются при наличии не менее
трех местных религиозных организаций одного вероисповедания в соответствии с собствен-
ными установлениями религиозных организаций, если такие установления не противоречат
закону.

Статья 10. Устав религиозной организации.
1. Религиозная организация действует на основании устава, который утверждается ее

учредителями или централизованной религиозной организацией и должен отвечать требо-
ваниям гражданского законодательства Российской Федерации.

2. В уставе религиозной организации указываются:
– наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание

и в случае принадлежности к существующей централизованной религиозной организации
ее наименование;

– цели, задачи и основные формы деятельности;
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– порядок создания и прекращения деятельности;
– структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и компе-

тенция;
– источники образования денежных средств и иного имущества организации;
– порядок внесения изменений и дополнений в устав;
– порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности;
– другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной религиозной

организации.
Статья 11. Государственная регистрация религиозных организаций.
1. Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом специ-
ального порядка государственной регистрации религиозных организаций (в ред. Федераль-
ного закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ).

5. Для государственной регистрации местной религиозной организации учредители
представляют в соответствующий территориальный орган федерального органа юстиции (в
ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ):

– заявление о регистрации;
– список лиц, создающих религиозную организацию, с указанием гражданства, места

жительства, даты рождения;
– устав религиозной организации;
– протокол учредительного собрания;
– документ, подтверждающий существование религиозной группы на данной терри-

тории на протяжении не менее пятнадцати лет, выданный органом местного самоуправле-
ния, или подтверждающий ее вхождение в централизованную религиозную организацию,
выданный ее руководящим центром;

– сведения об основах вероучения и соответствующей ему практики, в том числе об
истории возникновения религии и данного объединения, о формах и методах его деятель-
ности, об отношении к семье и браку, к образованию, особенностях отношения к здоро-
вью последователей данной религии, ограничениях для членов и служителей организации
в отношении их гражданских прав и обязанностей;

– сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего
органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религи-
озной организацией (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ).

6. В случае, если вышестоящий руководящий орган (центр) образуемой религиозной
организации находится за пределами Российской Федерации, дополнительно к документам,
указанным в пункте 5 настоящей статьи, в установленном порядке представляется устав или
иной основополагающий документ иностранной религиозной организации, который удосто-
верен государственным органом государства нахождения этой организации.

7. Основаниями для государственной регистрации централизованных религиозных
организаций, а также религиозных организаций, образуемых централизованными религиоз-
ными организациями, являются:

– заявление о регистрации;
– список учредителей религиозной организации;
– устав создаваемой религиозной организации, утвержденный ее учредителем (учре-

дителями);
– сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего

органа создаваемой религиозной организации, по которому осуществляется связь с религи-
озной организацией (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ).
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8. Заявление о государственной регистрации религиозной организации, создаваемой
централизованной религиозной организацией или на основании подтверждения, выдан-
ного централизованной религиозной организацией, рассматривается в месячный срок со
дня представления всех предусмотренных настоящей статьей документов. В иных случаях
орган, принимающий решение о государственной регистрации религиозной организации,
вправе продлить срок рассмотрения документов до шести месяцев для проведения государ-
ственной религиоведческой экспертизы. Порядок проведения государственной религиовед-
ческой экспертизы устанавливается Правительством Российской Федерации (в ред. Феде-
рального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ).

9. В случае несоблюдения заявителем (заявителями) требований, предусмотренных
пунктами 5-7 настоящей статьи, орган, принимающий решение о государственной регистра-
ции религиозной организации, вправе оставить заявление без рассмотрения с уведомлением
об этом заявителя (заявителей) (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 Но 31-ФЗ).

Статья 12. Отказ в государственной регистрации религиозной организации.
1. Религиозной организации может быть отказано в государственной регистрации в

случаях, если:
– цели и деятельность религиозной организации противоречат Конституции Россий-

ской Федерации и законодательству Российской Федерации – со ссылкой на конкретные ста-
тьи законов;

– создаваемая организация не признана в качестве религиозной;
– устав и другие представленные документы не соответствуют требованиям законода-

тельства Российской Федерации или содержащиеся в них сведения не достоверны;
– в едином государственном реестре юридических лиц ранее зарегистрирована орга-

низация с тем же наименованием;
– учредитель (учредители) неправомочен.
2. В случае отказа в государственной регистрации религиозной организации о приня-

том решении в письменной форме сообщается заявителю (заявителям) с указанием основа-
ний отказа. Отказ по мотивам нецелесообразности создания религиозной организации не
допускается. Отказ в государственной регистрации религиозной организации, а также его
уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд (в ред. Федерального закона
от 21.03.2002 № 31-ФЗ).

Статья 13. Представительства иностранных религиозных организаций.
1. Иностранной религиозной организацией именуется организация, созданная за пре-

делами Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства.

2. Иностранной религиозной организации может быть предоставлено право открытия
своего представительства на территории Российской Федерации.

Представительство иностранной религиозной организации не может заниматься куль-
товой и иной религиозной деятельностью, и на него не распространяется статус религиоз-
ного объединения, установленный настоящим Федеральным законом.

3. Порядок регистрации, открытия и закрытия представительства иностранной религи-
озной организации устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации…

5. Российская религиозная организация вправе иметь при себе представительство ино-
странной религиозной организации.

Статья 14. Приостановление деятельности религиозного объединения, ликвидация
религиозной организации и запрет на деятельность религиозного объединения в случае
нарушения ими законодательства (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ).

1. Религиозные организации могут быть ликвидированы:
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– по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом религиозной
организации;

– по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм Конституции
Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных федеральных законов либо
в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, проти-
воречащей целям ее создания (уставным целям);

– по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 8 настоящего Феде-
рального закона.

(абзац введен Федеральным законом от 21.03.2002 № 31-ФЗ).
2. Основаниями для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность

религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке являются (в ред.
Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ):

– нарушение общественной безопасности и общественного порядка (в ред. Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ);

– действия, направленные на осуществление экстремистской деятельности (в ред.
Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ);

абзацы четвертый – пятый исключены. – Федеральный закон от 25.07.2002 № 112-ФЗ;
– принуждение к разрушению семьи;
– посягательство на личность, права и свободы граждан;
– нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоро-

вью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью нарко-
тических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправ-
ных действий;

– склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания меди-
цинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии;

– воспрепятствование получению обязательного образования;
– принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к

отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
– воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если

есть опасность реального ее исполнения или применения насильственного воздействия, дру-
гими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения;

– побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских
обязанностей и совершению иных противоправных действий.

3. Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган юстиции и его тер-
риториальные органы, а также органы местного самоуправления вправе вносить в суд пред-
ставление о ликвидации религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной
организации или религиозной группы (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 № 31-ФЗ).

4. Государственная регистрация религиозной организации в связи с ее ликвидацией
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом особенно-
стей такой регистрации, установленных настоящим Федеральным законом (в ред. Федераль-
ного закона от 08.12.2003 № 169-ФЗ).

6. Основания и порядок ликвидации религиозной организации по решению суда при-
меняются также в отношении запрета деятельности религиозной группы.

7. Деятельность религиозного объединения может быть приостановлена, религиозная
организация может быть ликвидирована, а деятельность религиозного объединения, не явля-
ющегося религиозной организацией, может быть запрещена в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» (п. 7 введен Федеральным законом от 25.07.2002 № 112-ФЗ).
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Статья 15. Внутренние установления религиозных организаций.
1. Религиозные организации действуют в соответствии со своими внутренними уста-

новлениями, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, и обладают
правоспособностью, предусматриваемой в их уставах.

2. Государство уважает внутренние установления религиозных организаций, если ука-
занные установления не противоречат законодательству Российской Федерации.

Статья 16. Религиозные обряды и церемонии.
1. Религиозные организации вправе основывать и содержать культовые здания и соору-

жения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвен-
ных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества).

2. Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно совер-
шаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных
местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломниче-
ства, в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в крема-
ториях, а также в жилых помещениях.

3. Религиозные организации вправе проводить религиозные обряды в лечебно-про-
филактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы, по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выделяе-
мых администрацией для этих целей. Проведение религиозных обрядов в помещениях мест
содержания под стражей допускается с соблюдением требований уголовно-процессуального
законодательства Российской Федерации.

4. Командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не препят-
ствует участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и церемо-
ниях.

5. В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии
осуществляются в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстра-
ций.

Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения.
1. Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать,

импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматери-
алы и иные предметы религиозного назначения.

2. Религиозные организации пользуются исключительным правом учреждения органи-
заций, издающих богослужебную литературу и производящих предметы культового назна-
чения.

3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозными орга-
низациями, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной
религиозной организации.

Статья 18. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность религиоз-
ных организаций.

1. Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность
как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций.

2. Для реализации своих уставных целей и задач религиозные организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право создавать куль-
турно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, а также учре-
ждать средства массовой информации.

3. Государство оказывает содействие и поддержку благотворительной деятельности
религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых культурно-про-
светительских программ и мероприятий.
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Статья 19. Учреждения профессионального религиозного образования.
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами имеют исключитель-

ное право создавать учреждения профессионального религиозного образования (духовные
образовательные учреждения) для подготовки служителей и религиозного персонала.

2. Учреждения профессионального религиозного образования подлежат регистрации
в качестве религиозных организаций и получают государственную лицензию на право осу-
ществления образовательной деятельности.

3. Граждане, обучающиеся на очных отделениях учреждений профессионального
религиозного образования, которые имеют государственную лицензию, пользуются правом
на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с законодательством о воинской
обязанности и военной службе и иными льготами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации.

Статья 20. Международные связи и контакты.
1. Религиозные организации вправе устанавливать и поддерживать международные

связи и контакты, в том числе в целях паломничества, участия в собраниях и других меро-
приятиях, для получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей
иностранных граждан.

2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать иностранных
граждан в целях занятия профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной
деятельностью в данных организациях в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 21. Право собственности религиозных организаций.
1. В собственности религиозных организаций могут находиться здания, земельные

участки, объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просве-
тительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и
иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к
памятникам истории и культуры.

2. Религиозные организации обладают правом собственности на имущество, приобре-
тенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, орга-
низациями или переданное религиозным организациям в собственность государством либо
приобретенное иными способами, не противоречащими законодательству Российской Феде-
рации.

3. Передача в собственность религиозным организациям для использования в функци-
ональных целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участ-
ками и иного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется безвозмездно.

4. Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за гра-
ницей.

5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть
обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов имущества богослужеб-
ного назначения, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям кредито-
ров, устанавливается Правительством Российской Федерации по предложениям религиоз-
ных организаций.

Статья 22. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства,
граждан и их объединений.

1. Религиозные организации вправе использовать для своих нужд земельные участки,
здания и имущество, предоставляемые им государственными, муниципальными, обще-
ственными и иными организациями и гражданами, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
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2. Передача религиозным организациям в пользование по функциональному назначе-
нию культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, осуществляется безвозмездно.

Статья 23. Предпринимательская деятельность религиозных организаций.
Религиозные организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность

и создавать собственные предприятия в порядке, устанавливаемом законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 24. Трудовые правоотношения в религиозных организациях
1. Религиозные организации в соответствии со своими уставами вправе заключать тру-

довые договоры (контракты) с работниками.
2. Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с законодательством

Российской Федерации трудовым договором (контрактом) между религиозной организацией
(работодателем) и работником.

3. На граждан, работающих в религиозных организациях по трудовым договорам (кон-
трактам), распространяется законодательство Российской Федерации о труде.

4. Работники религиозных организаций, а также священнослужители подлежат соци-
альному обеспечению, социальному страхованию и пенсионному обеспечению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Осуществление надзора и контроля.
Надзор за исполнением законодательства Российской Федерации о свободе совести,

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях осуществляют органы прокура-
туры Российской Федерации…

Статья 26. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиозных объединениях.

Нарушение законодательства Российской Федерации о свободе совести, свободе веро-
исповедания и о религиозных объединениях влечет за собой уголовную, административную
и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации…

Перерегистрация религиозных организаций, в отношении которых имеются основания
для их ликвидации либо запрета их деятельности, указанные в пункте 2 статьи 14 настоя-
щего Федерального закона, не производится. При отказе в перерегистрации по указанным
основаниям федеральный орган юстиции или его территориальный орган в соответствую-
щем субъекте Российской Федерации передает материалы в суд (в ред. Федерального закона
от 21.03.2002 № 31-ФЗ).

Религиозные организации, не имеющие документа, подтверждающего их существова-
ние на соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет, пользуются
правами юридического лица при условии их ежегодной перерегистрации до наступления
указанного пятнадцатилетнего срока.

В данный период указанные религиозные организации не пользуются правами, преду-
смотренными пунктом 4 статьи 3, пунктами 3 и 4 статьи 5, пунктом 5 статьи 13, пунктом 3
статьи 16, пунктами 1 и 2 статьи 17, пунктом 2 статьи 18 (применительно к образовательным
учреждениям и средствам массовой информации), статьей 19 и пунктом 2 статьи 20 насто-
ящего Федерального закона.

Концепция национальной безопасности Российской Федерации
Утверждена Указом Президента Российской Федерации № 24 от 10 января 2000 г. Во

II и III главах указывается на необходимость нейтрализации «религиозного экстремизма».
Пишется о снижении «духовно-нравственного потенциала общества», об «экономической,
демографической и культурно-религиозной экспансии сопредельных государств на россий-
скую территорию».
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В IV главе указано, что обеспечение национальной безопасности Российской Федера-
ции включает защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических тради-
ций и норм общественной жизни, сохранение культурного достояния всех народов России,
формирование государственной политики в области духовного и нравственного воспитания
населения… противодействие негативному влиянию иностранных религиозных организа-
ций и миссионеров.

Военная доктрина Российской Федерации
Утверждена Указом Президента от 21 апреля 2000 года. В разделе 1 указывается на

религиозный экстремизм, на противоправную деятельность религиозных движений, орга-
низаций, структур, направленную на нарушение единства и территориальной целостности
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 09 сентября 2000 г. В главе

II, параграфе 6, разделе «В сфере духовной жизни» указывается на наиболее опасные угрозы
информационной безопасности в этой сфере, в частности: на возможность нарушения обще-
ственной стабильности, нанесение вреда здоровью и жизни граждан вследствие деятель-
ности религиозных объединений, проповедующих религиозный фундаментализм, а также
тоталитарных религиозных сект. В основных направлениях обеспечения информацион-
ной безопасности Российской Федерации в сфере духовной жизни указываются, в частно-
сти:

выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля за формирова-
нием в обществе духовных ценностей, отвечающих национальным интересам страны, вос-
питанием патриотизма и гражданской ответственности за ее судьбу; формирование право-
вых и организационных механизмов обеспечения конституционных прав и свобод граждан,
повышение их правовой культуры в интересах противодействия сознательному или непред-
намеренному нарушению этих конституционных прав и свобод в сфере духовной жизни.

Уголовный кодекс Российской Федерации
В настоящем разделе помещены выдержки из Кодекса.
Статья 105, часть 2, пункт «л»; «Убийство… по мотиву религиозной ненависти».
Статья 111, часть 2, пункт «е»: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью… по мотиву религиозной ненависти или вражды».
Статья 112, часть 2, пункт «е»: «Умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью… по мотиву религиозной ненависти или вражды».
Статья 117, часть 2, пункт «з»: «Истязание… по мотиву религиозной ненависти или

вражды».
Статья 239, часть 1. «Создание религиозного или общественного объединения, дея-

тельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда
их здоровью либо с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанно-
стей или к совершению иных противоправных деяний, а равно и руководство таким объеди-
нением – наказываются штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты
труда… либо лишением свободы на срок до трех лет». Часть 2. «Участие в деятельности ука-
занного объединения, а равно пропаганда деяний, предусмотренных частью первой настоя-
щей статьи, – до 2-х лет».

Статья 282, пункт 1: «Действия, направленные на возбуждение национальной, расо-
вой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отноше-
ния к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены пуб-
лично или с использованием средств массовой информации, – наказываются…

Статья 282, пункт 2: Те же деяния, совершенные:
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а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой – наказываются…
Гражданский кодекс Российской Федерации (по редакции на 15 июня 2001 г.). В

настоящем разделе помещены выдержки из Кодекса.
Статья 1, пункт 2: «…Гражданские права могут быть ограничены на основании феде-

рального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства»…

В отношении религиозных объединений, практикующих нелицензированный центра-
лизованный сбор персональных данных о гражданах России без их ведома и согласия, дей-
ствует Федеральный Закон «Об информации, информатизации и защите информации»
(В настоящем разделе помещены выдержки из закона):

Статья 11.
Пункт 1. Не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информа-

ции о частной жизни, а равно информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну…
физического лица без его согласия, кроме как на основании судебного решения.

Пункт 4. Подлежит обязательному лицензированию деятельность негосударственных
организаций и частных лиц, связанная с обработкой и предоставлением пользователям пер-
сональных данных. Порядок лицензирования определяется законодательством Российской
Федерации.

Статья 15.
Пункт 2. Владелец информационных ресурсов несет юридическую ответственность за

нарушение правил работы с информацией в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 ноября 1999 г.
№ 16-п. По делу о проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 ста-
тьи 27 Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» в связи с жалобами Религиозного общества Свидетелей Иеговы в городе
Ярославле и религиозного объединения «Христианская церковь Прославления».

Именем Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации в
составе председательствующего В.О. Лучина, судей М.В. Баглая, Н.Т. Ведерникова,

Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, В.Г. Стрекозова, О.С.
Хохряковой, с участием представителей Религиозного общества Свидетелей Иеговы в
городе Ярославле – В.А. Гладышева и А.Е. Леонтьева, представителей религиозного объ-
единения «Христианская церковь Прославления» Г.А. Крыловой и А.В. Пчелинцева, а также
постоянного представителя Государственной Думы в Конституционном Суде Российской
Федерации В.В. Лазарева и представителей Совета Федерации Н.Ф. Воробьева, В.Г. Улья-
нищева и М.Г. Шарце, руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Феде-
рации, пунктом 3 части первой, частями второй и третьей статьи 3, пунктом 3 части второй
статьи 22, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», рассмотрел в открытом заседании дело о про-
верке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Федерального
закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы Религиозного общества Свидетелей
Иеговы в городе Ярославле и религиозного объединения «Христианская церковь Прослав-
ления» (город Абакан, Республика Хакасия) на нарушение конституционных прав и свобод
граждан указанными положениями Федерального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях». Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопреде-
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ленность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации эти поло-
жения, примененные в делах заявителей…

4. Согласно статье 28 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними. Этому конституционному положению корреспондируют аналогичные нормы статьи
18 (пункт 1) Международного пакта о гражданских и политических правах, а также статьи
9 (пункт 1) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Из статьи 28 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 13
(часть 4), 14, 19 (части 1 и 2) и 30 (часть 1) следует, что свобода вероисповедания предпо-
лагает свободу создания религиозных объединений и свободу их деятельности на основе
принципа юридического равенства, в силу чего федеральный законодатель, реализуя полно-
мочия, вытекающие из статей 71 (пункты «в» и «о») и 76 Конституции Российской Феде-
рации, вправе урегулировать гражданско-правовое положение религиозных объединений,
в том числе условия признания религиозного объединения в качестве юридического лица,
порядок его учреждения, создания, государственной регистрации, определить содержание
правоспособности религиозных объединений.

При этом законодатель, учитывая исторически сложившийся в России многоконфес-
сиональный уклад, обязан соблюдать положение статьи 17 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации о том, что в Российской Федерации гарантируются права и свободы чело-
века и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Вводимые им меры, относящи-
еся к учреждению, созданию и регистрации религиозных организаций, не должны искажать
само существо свободы вероисповедания, права на объединение и свободы деятельности
общественных объединений, а возможные ограничения, затрагивающие эти и иные консти-
туционные права, должны быть оправданными и соразмерными конституционно значимым
целям.

В демократическом обществе с присущим ему религиозным плюрализмом, как следует
из статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и корреспондиру-
ющих им положений статьи 18 (пункты 2 и 3) Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах, а также статьи 9 (пункт 2) Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, подобного рода ограничения могут быть предусмотрены законом, если это необхо-
димо в интересах общественного спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. Государство вправе предусмот-
реть определенные преграды, с тем чтобы не предоставлять статус религиозной орга-
низации автоматически, не допускать легализации сект, нарушающих права человека
и совершающих незаконные и преступные деяния, а также воспрепятствовать миссио-
нерской деятельности (в том числе в связи с проблемой прозелитизма), если она несов-
местима с уважением к свободе мысли, совести и религии других и к иным конститу-
ционным правам и свободам, а именно сопровождается предложением материальных
или социальных выгод с целью вербовки новых членов в церковь, неправомерным
воздействием на людей, находящихся в нужде или в бедственном положении, психоло-
гическим давлением или угрозой применения насилия и т.п. На это, в частности, обра-
щается внимание в Постановлении Европейского парламента от 12 февраля 1996 года «О
сектах в Европе» и в рекомендации Совета Европы № 1178 (1992) «О сектах и новых рели-
гиозных движениях», а также в Постановлениях Европейского суда по правам человека от
25 мая 1993 года (Series A № 260-А) и от 26 сентября 1996 года (Reports of Judgments and
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Decisions, 1996-IV), разъяснивших характер и масштаб обязательств государства, вытекаю-
щих из статьи 9 названной Конвенции.

Областные и ведомственные правовые акты
Закон Белгородской области «О миссионерской деятельности на территории Бел-

городской области»
19.03.2001 г. № 132.
Статья 1. Предмет регулирования о сфера действия настоящего закона.
1. Настоящий закон в соответствии с законодательством Российской Федерации опре-

деляет порядок осуществления и прекращения миссионерской деятельности на территории
Белгородской области.

2. Настоящий закон обязателен к исполнению для миссионеров, осуществляющих
свою деятельность на территории Белгородской области.

Статья 2. Основные понятия.
1. Миссионерская деятельность – информационная и организационная деятельность

представителей религиозных объединений, прямо или косвенно направленная на распро-
странение своего вероучения и религиозной практики на территории Белгородской области
среди лиц иной веры и неверующих.

2. Информационная миссионерская деятельность – деятельность миссионеров, направ-
ленная на рекламу, популяризацию и распространение каких-либо религиозных взглядов,
представлений и религиозной практики устными, печатными, электронными и иными спо-
собами.

3. Организационная миссионерская деятельность – деятельность миссионеров,
направленная на создание организационных религиозных структур (объединений), подго-
товку специалистов, организацию и проведение религиозных мероприятий, а также созда-
ние иных условий для осуществления миссионерской деятельности.

4. Миссионер – лицо, осуществляющее миссионерскую деятельность на территории
области.

Статья 3. Условия и порядок осуществления миссионерской деятельности.
1. Миссионерскую деятельность на территории области имеют право осуществлять

миссионеры, представляющие религиозное объединение и имеющие документ, удостоверя-
ющий их принадлежность к этому объединению.

2. Миссионерская деятельность осуществляется:
– в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, принадле-

жащих религиозному объединению;
– в жилых помещениях только с согласия граждан, в них проживающих;
– в иных местах, отвечающих требованиям проведения массовых зрелищных меропри-

ятий, – в порядке, установленном для проведения собраний, митингов, шествий и демон-
страций.

3. Миссионерская деятельность осуществляется среди граждан, добровольно изъявив-
ших желание присутствовать на проводимых миссионерами мероприятиях.

4. Миссионерская деятельность среди малолетних осуществляется только по их жела-
нию и при наличии письменного согласия обоих родителей или лиц, их заменяющих.

5. Миссионерская деятельность в высших, средних специальных, средних общеоб-
разовательных учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим зако-
ном.

6. Миссионеры, прибывшие в область с целью осуществления миссионерской деятель-
ности, обязаны представить в исполнительный орган государственной власти Белгородской
области следующие документы:
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– документ, удостоверяющий принадлежность к определенному религиозному объеди-
нению с указанием паспортных данных, целей и сроков визита в область;

– копию приглашения (если прибыли по приглашению религиозного объединения,
находящегося на территории области);

– программу пребывания на территории области;
– свидетельство о регистрации по месту пребывания для лиц, прибывших в Белгород-

скую область.
7. Иностранные граждане, прибывшие в область с туристическими, коммерческими и

другими целями, кроме миссионерских, подтвержденными в официальных въездных доку-
ментах, не имеют права осуществлять миссионерскую деятельность.

8. Размещение рекламы религиозного характера, а также распространение информа-
ции о проводимых миссионерами мероприятиях осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном Законом Российской Федерации «О рекламе».

9. Органы, осуществляющие надзор и контроль за исполнением законодательства Рос-
сийской Федерации о свободе совести и о религиозных объединениях, а также органы мест-
ного самоуправления Белгородской области, имеют право обращаться в Религиоведческий
экспертный совет Белгородской области для получения экспертного заключения по вопро-
сам осуществления миссионерской деятельности.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего закона.
Миссионеры, допустившие нарушение положений настоящего закона, подвергаются

административной ответственности в виде наложения штрафа от 50 до 100 минимальных
размеров оплаты труда.

Статья 5. Органы, уполномоченные составлять протокол о нарушении настоящего
закона.

Протокол об административной ответственности за нарушение настоящего закона
составляют сотрудники милиции общественной безопасности (местной милиции) в Россий-
ской Федерации, на подведомственной территории которых совершено нарушение.

Статья 6. Органы, уполномоченные рассматривать дела о привлечении к администра-
тивной ответственности за неисполнение настоящего закона.

Дела о привлечении к административной ответственности за неисполнение насто-
ящего закона рассматриваются административными комиссиями органов местного само-
управления в Белгородской области, на территории которых совершено нарушение настоя-
щего закона.

Статья 7. Распределение денежных средств, полученных от наложенных штрафов.
Полученные денежные средства от штрафных санкций зачисляются:
– 60 % – в местные бюджеты муниципальных образований области, на территории

которых произошло нарушение настоящего закона;
– 40 % – в бюджет Белгородской области.
Статья 8. Заключительные положения.
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Признать утратившим силу закон Белгородской области «О миссионерской деятель-

ности религиозных организаций и проповедников на территории Белгородской области»
№ 95 от 2.12.96 г. (Бюллетень Белгородской областной Думы Но 17, 1996 г.)

Приказ Министерства образования РФ от 26. 06. 2000 № 55-33-142 о принятии мер
по недопущению использования в учебной практике услуг, пособий и методик, предлага-
емых организацией «Церковь Объединения» («Церковь Муна») и ее различными структу-
рами, в частности: «Международный форум образования», «Вузовская (студенческая) ассо-
циация по изучению Принципа (CARP), «Федерация семей за единство и мир во всем мире»,
«Международный фонд помощи и дружбы», «Федерация женщин за единство и мир во всем
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мире», «Федерация молодежи за единство и мир во всем мире», «Международный религи-
озный фонд», «Академия профессоров за мир во всем мире», «Международный культурный
фонд».

Информационное письмо Министерства образования РФ «О деятельности на тер-
ритории России представителей нетрадиционных религиозных объединений» от 12.07.2000
№ 549/28-16.

Минобразование России направляет для использования в работе аналитическую
информацию правоохранительных органов Российской Федерации о деятельности на тер-
ритории России представителей нетрадиционных религиозных объединений.

Просим довести до сведения руководителей и педагогических коллективов образова-
тельных учреждений, разработать мероприятия, препятствующие проникновению нетради-
ционных религиозных объединений в образовательные учреждения Российской Федерации.

Заместитель Министра Е.Е. Чепурных
Информация о деятельности на территории России представителей нетрадици-

онных религиозных объединений
Поступающие в правоохранительные органы Российской Федерации материалы сви-

детельствуют об активной деятельности на территории России нетрадиционных религиоз-
ных объединений, наносящих ущерб личности, российскому обществу, государству.

Под влияние различных сект фактически попало значительное число граждан нашей
страны. Например, муниты и сайентологи объединяют десятки тысяч человек, иеговисты –
сотни тысяч.

Религиозные экстремисты продолжают усиливать свою деятельность, меняя формы
и методы работы, подстраиваясь под существующее законодательство. Так, получены дан-
ные о планах возобновления секты «АУМ Синрике» (в настоящее время переименованной
в «Алеф») на Дальнем Востоке России. По мнению японских экспертов, это связано с тем,
что на территории дальневосточного региона России сконцентрирована значительная часть
принадлежащих секте денежных средств и расположено несколько замаскированных баз.
По данным японских правоохранительных органов, именно на территории России скрыва-
ются находящиеся в розыске члены экстремистской организации, причастные к осуществле-
нию газовой атаки в токийском метро. Кроме того, несмотря на публичное заявление о бес-
срочной приостановке деятельности секты, не исключается возможность вербовки в нашей
стране новых последователей С. Асахары.

В орбиту негативной деятельности зарубежных центров оказались втянутыми ряд рос-
сийских организаций, в частности «Церковь Последнего Завета» («Виссарионовцы»), «Бого-
родичный центр» и другие. Из-за рубежа стимулируется деятельность экстремистов, направ-
ленная на внесение раскола в традиционные для России православные, мусульманские,
буддийские и иудейские общины, что чревато острой внутриконфессиональной конфронта-
цией и массовыми противоправными проявлениями.

Особого внимания органов управления образованием всех уровней, педагоги-
ческих коллективов образовательных учреждений заслуживает деятельность рели-
гиозных организаций по реализации собственных общеобразовательных программ,
нацеленных на оказание воздействия на сознание детей. Так, одним из направлений дея-
тельности секты «Ананда Марга», действующей на территории ряда российских регионов
под прикрытием различных общественных организаций, является работа в детских садах и
школах. Получены данные, что один из адептов секты, имеющий педагогическое образова-
ние, предпринимает шаги по организации частного детского сада во Владивостоке. Финан-
сирование проектов ведется из-за рубежа.

Необходимо в этом контексте отметить деятельность южнокорейской «Церкви Объ-
единения» («церковь Муна»), функционирующей на территории России под эгидой обще-
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ственного объединения «Федерация женщин за мир во всем мире». Члены секты, в том числе
учителя школ, проводят работу по пропаганде своих религиозных идей среди учеников,
несмотря на официальный запрет преподавания по методикам, разработанным «Церковью
Объединения».

Новым моментом в планах мунитов является особое внимание к молодежи, студентам
(в частности, к Студенческой ассоциации по изучению Принципа (САПР). По словам одного
из руководителей церкви, необходимо «сделать так, чтобы студенты и вузы стали незави-
симыми от общества». В то же время высказывается озабоченность в связи с противодей-
ствием деятельности секты со стороны правоохранительных органов. В связи с этим под-
черкивается актуальность задачи по налаживанию контактов ее территориальных структур
с представителями российских государственных и муниципальных органов на местах.

Другая зарубежная религиозная организация, «Церковь Христа», пытается прово-
дить образовательные мероприятия среди школьников под предлогом изучения иностран-
ных языков. В качестве методов воздействия используется постепенное втягивание детей
в зависимость от общения с «учителями», а также формирование у учеников устойчивого
круга интересов, ориентированного на данную церковь. В северо-западных районах России
активно действует «Всемирный духовный университет Брахма Кумарис», который исполь-
зует для этого проект ЮНЕСКО «Международный год культуры мира», а также образова-
тельные и культурные программы. Органами прокуратуры Санкт-Петербурга в настоящее
время рассматриваются материалы о фактах целенаправленного психологического воздей-
ствия на членов секты.

В центральном регионе России отмечается активизация деятельности международной
религиозной организации «Армия спасения». Ее адепты пытаются распространить свое вли-
яние на молодежь и военнослужащих. Официально представляя собой евангельскую проте-
стантскую ветвь христианской Церкви, «Армия спасения», по существу, является военизи-
рованной религиозной организацией с отлаженной вертикалью управления. Руководство и
финансирование «Армии спасения» осуществляется из-за рубежа.

По мнению экспертов, деятельность зарубежных сект в сфере образования ведет к
размыву национального сознания, снижению уровня сопротивляемости негативному воз-
действию со стороны деструктивных религиозных организаций, возможным психическим
отклонениям у молодых российских граждан, попавших под их влияние.

Анализ деятельности зарубежных неправительственных и религиозных организаций
на территории России показывает, что ряд иностранных государств пытается использовать
образовательный канал для создания в долгосрочной перспективе площадки для дальней-
шей экспанасии.

Представители таких иностранных сектантских общин, как Свидетели Иеговы, «Цер-
ковь Объединения», «Церковь Сайентологии» («Гуманитарный центр Хаббарда»), «Истинно
Православная Церковь», «Церковь Христа» («бостонское движение»), «АУМ Синрике»,
«Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны), «Новоапостольская церковь»,
группировки сатанистов и другие (всего около 700), используя религиозное прикрытие,
образовательные и культурные инициативы, формируют разветвленные управляемые струк-
туры, с помощью которых собирают социально-политическую, экономическую, военную
и другую информацию о происходящем в России, разжигают сепаратистские настроения.
Иностранцы изыскивают всяческие возможности для укрепления своих позиций в органах
государственной власти России и субъектов Российской Федерации. В ряде общин, нахо-
дящихся под их влиянием, насаждается религиозный фанатизм и экстремизм, культиви-
руется асоциальность, отрицание конституционных обязанностей, наносится ущерб нрав-
ственному, психическому и физическому здоровью членов этих общин, в первую очередь
детей и молодежи.
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Миссионерские организации целенаправленно работают над решением задач по
созданию в России условий и отработке механизма практической реализации идеи
замены «социально-психологического кода» населения страны, что автоматически
приведет к «стиранию» в памяти людей всей более чем тысячелетней истории россий-
ской государственности, пересмотру таких понятий, как «самоидентификация нации»,
«Родина», «патриотизм», «культурное наследие».

В пропагандистской деятельности зарубежные неорелигиозные структуры используют
различные ухищрения и нередко выступают от имени традиционных церквей. Так, осенью
1999 г. в вузах Орла российскими гражданами и иностранцами, специально прибывшими из
Москвы, рекламировалась литература религиозного содержания («Новый Завет» с коммен-
тариями, выпущенный издательством «Живой поток» в г. Анахайм, США). Желающим полу-
чить бесплатный экземпляр «Нового Завета» предлагалось заполнить почтовую открытку,
указав свои установочные данные, название учебного заведения, а также сделав отметку о
желании совместно изучать Библию. Заявки рекомендовалось оформлять индивидуально и
не заполнять бланки за других лиц. Установлено, что абонентские ящики в Москве принад-
лежат так называемому «Универсальному распространительному дому», известному также
как «Коллектор библейских книг», руководителем которого является гражданин США. При
данной организации функционирует так называемый «Центр изучения», работающий в
сотрудничестве с «Фондом помощи России» (руководитель – гражданин США Эдвард Мак-
кибин). Все указанные структуры финансируются из США и Германии. Под прикрытием
распространения гуманитарного христианского образования наставники религиоз-
ных организаций практикуют жесткую психологическую обработку своих адептов,
делая из них послушных рабов, и наносят значительный вред психическому и физи-
ческому здоровью людей, особенно детей и молодежи. В связи с многочисленными обра-
щениями в государственные инстанции родственников молодых сектантов, попавших под
влияние неорелигиозных структур, эти структуры постоянно меняют названия. При этом
принципы и приемы жесткой обработки своих последователей неизменно остаются преж-
ними.

Поступают данные об активных попытках сторонников так называемого «чистого
ислама» – ваххабитов – усилить влияние в молодежной среде в районах компактного про-
живания мусульман на территории России.

Так, установлены факты вовлечения ваххабитами в религиозную деятельность уча-
щихся образовательных учреждений, воскресных школ при мечетях с целью разжигания
религиозного фанатизма у детей школьного возраста и формирования групп молодежи для
отправки на обучение в зарубежные исламские центры.

Анализ изложенного свидетельствует о том, что ряд действующих на территории
страны нетрадиционных религиозных объединений наращивает целенаправленное разлага-
ющее воздействие на определенные группы российского общества, в первую очередь детей
и молодежь.

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от
13.06.96 г. № 245 «Об упорядочении применения методов психологического и психотера-
певтического воздействия».

В целях упорядочения применения методов психологического и психотерапевтиче-
ского воздействия

Приказываю:
1. Руководителям органов здравоохранения субъектов Российской Федерации, руко-

водителям учреждений здравоохранения федерального подчинения, включая научно-иссле-
довательские, лечебно-профилактические и образовательные, не допускать пропаганды и
использования в целях оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации: 1) не раз-
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решенных Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Российской
Федерации методов и методик психологического и психотерапевтического воздействия; 2)
методов и средств оккультно-мистического и религиозного происхождения.

2. Руководителям органов здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспе-
чить строгий контроль за соблюдением части шестой статьи 57 Основ законодательства об
охране здоровья граждан о запрещении проведения сеансов массового целительства, в том
числе с использованием средств массовой информации; принимать все предусмотренные
законом меры при выявлении нарушителей.

3. Применение разрешенных Министерством здравоохранения и медицинской про-
мышленности Российской Федерации методов и методик психологического и психотера-
певтического воздействия допускается только при наличии лицензии на данный вид дея-
тельности в учреждениях здравоохранения при условии тщательного отбора пациентов на
индивидуальном приеме.

4. К работе по указанным методам и методикам допускаются специалисты, имеющие
соответствующую подготовку по психиатрии, наркологии, психотерапии, медицинской пси-
хологии и получившие в установленном порядке сертификат специалиста по указанным спе-
циальностям.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр А.Д. Царегородцев
Пояснительная записка к приказу
В настоящее время в России сложилась тревожная ситуация, связанная с широким и

бесконтрольным использованием и популяризацией методов, методик и средств психологи-
ческого и психотерапевтического воздействия, которые не имеют официального разреше-
ния Минздравмед-прома России и осуществляются лицами, не имеющими медицинского
образования и государственной лицензии. Применение таких методов создает опасность для
жизни и здоровья граждан и, согласно действующему законодательству, может рассматри-
ваться как незаконное врачевание.

Приказ направлен как против использования не разрешенных Минздравмедпромом
России методов психологического и психотерапевтического воздействия, так и против при-
менения в целях оздоровления, профилактики, лечения, реабилитации методов и средств
оккультно-мистического и религиозного происхождения. Введение подобных ограничений
обусловлено тем, что в последнее время появилось большое количество лиц и организаций,
в том числе относящихся к так называемым новым религиозным движениям, тоталитарным
сектам и нетрадиционным направлениям оккультно-мистического характера, которые, спе-
кулируя на несчастье больных людей, пытаются, обещая им исцеление, приобрести мате-
риальную и социальную выгоду. В результате из-за необращения к врачу теряется время и
состояние больных резко ухудшается, иногда до такой опасной степени, что медицина ока-
зывается бессильной им помочь. Зачастую люди отдают такой организации все, что имеют,
и в итоге оказываются без средств существования, с полностью разрушенным здоровьем и
поврежденной психикой.

Приказ ни в коей мере не противоречит статье 28 Конституции Российской Федерации,
в соответствии с которой каждому гарантируется свобода совести и свобода вероисповеда-
ний, а также статье 30 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, предоставляющей пациенту право на допуск к нему священнослужителя, а в боль-
ничном учреждении на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в
том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний рас-
порядок больничного учреждения. В приказе говорится о недопущении применения в целях
оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации методов и средств оккультно-мисти-
ческого и религиозного происхождения (колдовство, шаманство, ведовство, магия, парапси-
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хология, астрологическая и кармическая медицина, трансцедентальная медитация, методы,
направленные на контроль сознания и формирующие зависимый тип личности (зомбирова-
ние) и т.д.), т.е. специальных методов психологического вмешательства в сферу физического
и прежде всего психического здоровья человека.

Это отнюдь не означает ущемления его права на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания, поскольку ни одна из традиционных религий, действующих на территории нашей
страны, не имеет своих «особых» конфессиональных методов профилактики, лечения и реа-
билитации и не благословляет своих последователей отказываться от помощи традицион-
ной медицины. Не существует особой «православной медицины», «исламской медицины»,
«иудейской медицины» и т.п. Вместе с тем священнослужители и представители традици-
онных конфессий всегда пытались облегчить страдания больных, оказывая им физическую
помощь и психологическую поддержку, ухаживая за ними и отправляя все необходимые
требы, в том числе по просьбе пациентов в учреждениях здравоохранения.

Недопустимым является тот факт, что в российские медицинские учреждения прони-
кают религиозные и общественные организации, в частности из-за рубежа, предлагающие
новые «революционные» и «феноменальные» технологии. Вместе с тем известно, что целый
ряд таких организаций прибегает ко лжи, подтасовке статистики и к подлогам, не сообщает о
том, что история их деятельности за рубежом является далеко не столь безоблачной и радуж-
ной, как они это заявляют. Более того, известно, что многие из этих организаций запрещены
законом в странах своего происхождения и постоянно сталкиваются с судебным и админи-
стративным преследованием. Внедряясь со своими методами в медицинские учреждения,
указанные религиозные и общественные организации, по сути, осуществляют активную
пропаганду своей организации, ее учения и получают возможность вербовать в свои ряды
новых членов из числа больных людей, часто пользуясь их тяжелым психическим состоя-
нием, что недопустимо в условиях лечения.

Такая агитация и использование беспомощного состояния больного в целях вовлече-
ния в ту или иную организацию нарушают право граждан на свободу совести и свободу веро-
исповедания, так как пациенту навязывается определенная религиозная установка, которая
может оскорблять его уже сложившиеся конфессиональные привязанности. Описываемая
ситуация является также прямым нарушением статьи 30 Конституции Российской Федера-
ции, в соответствии с которой никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо
объединение или пребыванию в нем, а в условиях стационарного лечения, когда пациент
находится в зависимом безвыходном положении, такое принуждение может легко осуществ-
ляться.

Поскольку, как указано выше, традиционные для России конфессии не имеют особых
методов медицинского воздействия, вышеизложенное относится прежде всего к так назы-
ваемым новым культам и тоталитарным деструктивным сектам. Допуская использование в
целях медицинского вмешательства методов и средств оккультно-мистического и религиоз-
ного происхождения, учреждение здравоохранения в результате оказывается проводником
учения указанных сект и по сути способствует формированию у своих пациентов, часто нуж-
дающихся в психологической и психотерапевтической помощи, зависимости от сектантской
идеологии, что ведет к тяжелому травмированию их психики.

Следует особо подчеркнуть и то, что, согласно статьям 15 и 54 Основ законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан, право на медицинскую деятель-
ность предоставляется только при наличии лицензии на избранный вид деятельности, соот-
ветствующий установленным стандартам качества медицинской помощи. Но предлагаемые
для использования в медицинских целях методы и средства оккультно-мистического и рели-
гиозного происхождения, как правило, замыкаются на неких «особых» способностях чело-
века и не поддаются стандартизации, а следовательно, воспроизведению другими лицами, а
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потому их осуществление не может быть никак проконтролировано и, соответственно, отли-
цензировано.

Кроме того, в статье 54 Основ законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан сказано, что право на занятие медицинской деятельностью имеют только лица
с высшим и средним медицинским образованием. В соответствии с этим в рассматривае-
мом приказе право использования методов психологического и психотерапевтического воз-
действия в целях оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации предоставляется
психиатрам (наркологам), психотерапевтам (медицинским психологам), что направлено на
исключение возможности проникновения в эту сферу лиц, не имеющих отношения к меди-
цине.

Приказ Минздравмедпрома России «Об упорядочении применения методов психоло-
гического и психотерапевтического воздействия» исходит из интересов пациентов, обеспе-
чивает гарантии и права на качество и безопасность для жизни и здоровья оказываемой им
медицинской помощи, способствует утверждению принципа законности и правопорядка в
сфере здравоохранения.

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В СФЕРЕ

ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 

Словарь основных понятий в сфере духовной безопасности предназначается для спе-
циалистов, занимающихся религиозной и духовной проблематикой, а также для всех людей,
заинтересованных проблемами духовного здоровья, духовной безопасности и религиозных
деструктивных культов. Нижеследующие богословские, теологические, религиоведческие,
политологические, социологические и другие определения предлагаются для обсуждения
и критики, причем любые предложения и замечания принимаются с благодарностью. Пер-
вые варианты некоторых ключевых определений были разработаны автором настоящего
пособия в книге: Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы рели-
гиозных сект. М., Издательство Свято-Владимирского братства, 1996, а также в серии спра-
вочников Миссионерского отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви,
посвященных деструктивным религиозным культам. Формулировки ряда социологических
определений в словаре предложены д.соц.н. Возьмителем А.А. – они указаны скобкой: (в
социологическом смысле).

При формулировке определений учитывались зачастую противоречащие друг другу
позиции и терминология политологии, социологии, теологии, сектоведения, религиоведе-
ния, религиозной философии и права, а также реальная ситуация с проблемой свободы сове-
сти. Поэтому некоторые формулировки выходят за рамки какого-либо конкретного специа-
лизированного языка, принятого в той или иной научной и околонаучной среде, исходя из
того, что данный словарь, как уже отмечалось, будут читать люди различных мировоззре-
ний, разной веры и всяких религий, в том числе относящие себя к неверующим. В качестве
примеров конкретной религиозной позиции выбраны православные определения, прежде
всего в связи с тем, что Православие – самое крупное вероисповедание в России, сделавшее
наибольший позитивный вклад в созидание нашей Отчизны.

Сделаем существенное пояснение. Все приведенные далее универсалии, категории и
понятия взаимосвязаны по своей сути и имеют решающее значение для разработки ком-
плексных мер по укреплению духовно-нравственного здоровья, духовно-нравственной и
религиозной безопасности. Например, духовность как универсальное качество личности
присуща любому человеку независимо от его возраста, национальности, характера, ума,
образования, профессии, пола и т.п. Однако конкретные духовности у разных людей могут
весьма различаться как качественно, так и количественно. Духовность, как и психика,
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бывает, в частности, сильной или слабой, здоровой или больной, созидательной или деструк-
тивной, осмысленной или неосознанной.

То же необходимо отметить и в отношении веры. Единственное отличие от духовно-
сти здесь заключается в том, что вера присуща людям в их сознательном возрасте и состоя-
нии, хотя может быть и неосознанной. Неверующих людей, обладающих самосознанием, не
бывает в принципе. Это происходит потому, что вера есть, прежде всего, интимное внутрен-
нее самоопределение, позиция человека в духовно-нравственном и религиозном простран-
стве. А какую-либо подобную имманентную позицию человек неизбежно занимает уже в
детском возрасте при нахождении для себя тех или иных ответов и объяснений на важней-
шие вопросы, проблемы и загадки, относящиеся к духовно-нравственной и религиозной
сфере. Позиция эта может многократно изменяться в связи с разными объективными и субъ-
ективными обстоятельствами, однако она всегда имеется и всегда конкретна. Причем непри-
знание наличия у себя веры также есть лишь одна из ее бесчисленных разновидностей. К
сожалению, в связи с массовым духовным невежеством в нынешней России довольно много
людей, которые считают себя неверующими или не понимают, во что, собственно, они верят.

Исходя из отмеченного, понятно, что вера коренным образом отличается от убежден-
ности, доверия и уверенности. Она, прежде всего, является источником каких-либо духов-
ных знаний, умений и опыта, всегда конкретных среди их огромного разнообразия. Суще-
ственно и то, что многочисленные веры и религии весьма отличаются друг от друга в своем
отношении к морали, нравственности, праву, власти, государству, обществу, семье, человеку,
природе и миру в целом. Жизнь человека, семьи, общества и государства во многом зависит
от выбора людьми той или иной веры и религии.

Духовность – 1) в этическом, политологическом и теологическом смысле – устремле-
ние человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу – к какому-либо ими предпо-
чтенному идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить себя и свою жизнь к
этому идеалу (уподобиться) и тем самым одухотвориться, внутренне освободиться от обы-
денности; 2) основа и главная причина любой веры и религиозности; 3) в общем смысле
– свойство всякой личности (ее души, ее «я»), которое позволяет проявляться указанному
устремлению и отображать его во внешнюю реальность (в поступках, обрядах, творчестве
и т.п.); 4) в социологическом смысле – трактовка неоднозначна ввиду неоднозначности, мно-
гополярности и сложности самого феномена духовности, служившего на протяжении тыся-
челетий объектом дискуссий среди философов, религиозных деятелей, идеологов разного
толка. Особенно напряженные споры ведутся между сторонниками религии как таковой и
ее противниками. Они затрагивают проблемы генезиса, функционирования, предназначения
духовного. Однако и те, и другие сходятся на том, что духовное есть нечто нематериаль-
ное, которое было таковым изначально или стало впоследствии, и что оно имеет отношение
прежде всего к человеку, выделяя его из всей остальной природы и направляя его деятель-
ность в целесообразное, с точки зрения самого человека, социума или объекта поклонения,
русло. Духовность может рассматриваться в следующих ракурсах: как то или иное опреде-
ленное внутреннее состояние человека и общности (например, присутствие духа, боевой
дух, духовная стойкость); как деятельность сознания, направленная на понимание того или
иного смысла жизни и своего места в ней; как склад личности, состоящий в преобладании
нематериальных интересов над материальными; как нематериальная реабилитация, обнов-
ление – способность к самоизменению; возрождение в человеке утерянного образа Идеала,
поскольку именно те, кто сознают себя носителем этого образа, способны к преобразованию
собственной личности и окружающего мира; 5) в религиозном смысле – отношения чело-
века или объединения людей с тем или иным объектом (духом) поклонения (Богом, богами,
духами, идолами, кумирами и др.), реально существующим духовным миром, бесплотными
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духовными существами, а также отражение этих отношений в другие сферы общественной
деятельности.

Созидательная духовность (в этическом, политологическом и религиозном смысле)
– выбор созидательного идеала для уподобления ему.

Деструктивная духовность (в этическом, политологическом и религиозном смысле)
– выбор деструктивного идеала для уподобления ему.

Созидательность (в политологическом смысле) – любое действие, главной целью кото-
рого является создание, развитие и улучшение позитивных явлений и процессов в человеке,
семье, обществе и природе.

Деструктивность (в политологическом смысле) – любое действие, главной целью
которого является нарушение, ослабление, разрушение или уничтожение чего-либо созида-
тельного, а также создание и усиление негативных явлений и процессов в человеке, семье,
обществе и природе.

Нравственность (в общем смысле) – система правил, норм, оценок, требований, кото-
рыми реально руководствуется личность в соответствии со своими внутренними установ-
ками, внутренние самопринуждение, самоосознание и самовыражение личности, прояв-
ляющиеся в ее выборе (принятии, развитии или отвержении) своих мыслей, желаний и
поступков, формировании своих привычек, способностей и характера. В обществе нрав-
ственность так или иначе соотносится с моралью, этикой, традициями.

Ценности (в общем смысле) – любые материальные или идеальные объекты, реальные
или воображаемые, если они желательны и рассматриваются в качестве важного условия
или компонента жизнедеятельности людей и соответствующим образом ими оцениваются.
Образуют иерархическую систему, в которой они выступают ориентирами жизнедеятельно-
сти людей и характеризуют общую направленность личности.

Вера– 1) в политологическом и теологическом смысле – какая-либо позиция в духовно-
нравственном пространстве, избранная каждой личностью в процессе ее духовного внут-
реннего самоопределения, поэтому не бывает личности без той или иной веры; 2) в социо-
логическом смысле – полная и безоговорочная уверенность в том, что определенные идеи,
события, явления и т.п. являются истинными; 3) в теологическом и религиозном смысле
– одна из основных форм проявления духовности и религиозности у всякой личности, след-
ствие действия духовности как таковой; 4) в религиозном смысле – внутренняя духовная
связь, добровольное духовное общение, взаимодействие личности с тем или иным объек-
том (духом) поклонения; получение таким путем какого-либо духовного знания, умения и
опыта; 5) в спекулятивном смысле – подмена ее действительного содержания понятиями
«убежденность», «уверенность», «доверие».

Вероучение (в политологическом, теологическом и религиозном смысле) – социально
активная форма личной веры, которая:

– выражена словесно, символически и мистически;
– приобрела устойчивую обрядовую, ритуальную и знаковую форму;
– распространяется (исповедуется) словами, примером и делами среди других лично-

стей;
– имеет носителей духовной власти и авторитета.
Вероисповедание (в политологическом смысле) – технологический процесс, средства,

методы объявления и распространения (исповедания) словами, примером и делами любого
вероучения.

Вероопределение – 1) в общем смысле – сформулированная доктрина какой-либо
веры; 2) в православном смысле – богоустановленная истина веры, сформулированная,
утвержденная и подтвержденная Вселенскими Соборами, а также принятая всей полнотой
Православной Церкви.
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Законное вероучение – 1) в общем смысле – вероучение, не изменившее свои духов-
ные характеристики (например, законность и преемственность священства и таинства),
полученные от своего основателя, а также имеющее специальные внутренние механизмы
сохранения этих характеристик; 2) в православном смысле – вероучение, данное, ограж-
даемое и сохраняемое непосредственно Самим Богом; 3) в правовом и политологическом
смысле – вероучение, соблюдающее права и свободы личности, а также признающее госу-
дарственную власть как таковую, установленную от объекта поклонения.

Истинное вероучение – 1) в православном смысле – кратко выражается Символом
веры, утвержденным на I и II Вселенских Соборах, а также поясняется принятыми Церко-
вью вероисповеданиями, прежде всего свт. Григория Паламы; 2) в религиозно-философском
смысле – на основе принципов истины и любви имеющее абсолютное позитивное содер-
жание в своем идеале (объекте поклонения); понимании духовности; отношении к добру и
злу (трактовке происхождения и смысла); определении смысла жизни; системе нравствен-
ности; отношении к общественным институтам и личности; средствах и методах достиже-
ния цели. Кроме того, имеющее абсолютные позитивные характеристики объекта поклоне-
ния (почитания); основателя и лидера вероучения; статуса человека в мире; отношения к
государству, обществу, власти, закону, семье; законности вероучения. Не претендуя на бого-
словскую точность, можно отметить, что истинное вероучение характерно тем, что в нем и
Объект поклонения, и Основатель, и Глава – Единый Бог, имеющий сверхабсолютные свой-
ства, в частности:

– объективно вечно вне времени и пространства существующий превыше мира как
абсолютная Истина (первопричина) и Любовь по отношению к Себе, миру и всему в мире;

– осознающий, знающий и понимающий Себя и все (саморефлексия и рефлексия
Истины);

– создавший без всякой зависимости весь мир из ничего (приведший все из небытия
в бытие);

– всегда проявляющий Себя в Себе и в мире;
– являющийся в Себе и везде высшим Источником всех позитивных созидательных

духовно-нравственных явлений (добра);
– не прибывающий нигде источником никаких отрицательных деструктивных

духовно-нравственных явлений (зла).
Религиозность (в общем смысле) – 1) склонность (сознательная или безотчетная)

подавляющего большинства людей к участию в каких-либо духовных, религиозных и иных
ритуальных обрядах; 2) одна из основных форм проявления духовности; 3) принадлежность
кого-либо или чего-либо к какой-нибудь религии.

Культ – 1) в общем смысле – признание объектом возвеличивания и поклонения кого-
либо или чего-либо, служение этому объекту; 2) в общем смысле – совокупность учений,
служений, обрядов и ритуалов по отношению к объекту культового возвеличивания и покло-
нения; 3) в общем смысле – движение или объединение, поддерживающее культовые учение,
служение, обряды и ритуалы; 4) в теологическом и православном смысле – чрезмерное и
безосновательное возвеличивание кого-либо или чего-либо (личности, духа, силы, процесса,
явления, предмета, органа, свойства, потребности, идеи, символа, имени и т.п.) вплоть до
поклонения, превращения в идола и обожествления, изменения образа жизни и мировоззре-
ния.

Деструктивный культ (в политологическом и теологическом смысле) – разновидность
религиозного культа, разрушительная по отношению к естественному гармоническому
состоянию – духовному, психическому и физическому – личности (внутренняя деструктив-
ность), а также к созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структу-
рам, культуре, порядку и обществу в целом (внешняя деструктивность).
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Адепт (в политологическом и теологическом смысле) – посвященный в какие-либо
учения и тайны культа; ревностный приверженец культа. В отношении религиозных ново-
образований используется также аналогичное понятие – сектант.

Религия – 1) в политологическом и теологическом смысле – организационно, духовно,
мистически, обрядово и материально оформленная связь (союз) религиозного объединения
с тем или иным объектом поклонения; 2) в политологическом и социологическом смысле
– один из наиболее важных социальных институтов, объединение верующих, для которого
характерно единство вероучения, определенной системы предписаний (норм, заповедей и
т.п.), стандартов поведения и организационных форм. По мысли Э. Дюркгейма, впервые дав-
шего социологическое определение религии, – это солидарная система представлений веры
и поведения, относящаяся к сакральным вещам; система, которая объединяет в моральную
общность, называемую Церковью, всех тех, кто ей привержен. В интерпретации М. Вебера
– это всегда определенная концепция человека и его жизненного мира, конкретный спо-
соб отношения к нему, этически определенная модификация человеческого существования.
Религия – это образ жизни; 3) в политологическом и теологическом смысле – сакральный
организм, соединение верующих, религиозное учреждение, социальный институт, для кото-
рого характерны: единство веры и вероучения, единство сакрального общения, особый образ
жизни, определенная система предписаний (норм, заповедей и т.п.) и стандартов поведения,
организационных форм и имущественных отношений; 4) в политологическом и теологиче-
ском смысле – одна из основных форм коллективного проявления духовности в обществе;
5) в теологическом и религиозном смысле – комплекс сродных устойчиво и организованно
взаимодействующих существ, предметов и явлений: духов (прежде всего – духа, принятого
основателем культа, и духа выбранного объекта поклонения, после – духа, принятого пра-
вящим лидером, а вслед за тем уже духами, принятыми всеми остальными членами культа);
духовности; своей единой веры; адептов; своего одного вероучения (включая культовую
практику), структуры управления, правил, имущества.

Истинная религия (в православном смысле) – 1) организационно, духовно, обрядово
и священнодейственно оформленная связь (единение) Вселенской Православной Церкви с
Богом; 2) религия, которая основана на истинном (и законном) вероучении и существует
как деятельность единого Богочеловеческого Организма, где один Глава – Сам Бог (Истина,
Любовь) и единственное Тело – Вселенская Православная Церковь, всегда находящаяся в
благодати Божией, в Духе Святом, имеющая ясные и доступные доказательства своей истин-
ности.

Псевдорелигия (ложная религия) (в политологическом и религиозном смысле) – 1)
искусственно придуманные вероучение и религия для преднамеренного причисления
какого-либо нерелигиозного объединения к религиозным с целью получения какой-либо
выгоды; 2) религия, основанная на умышленной лжи или неосознанном заблуждении.

Универсальная (единая) религия (экуменизм) – 1) в теологическом
смысле– попытка искусственного организационного и вероучи-тельного соединения мно-
гообразных видов духовной лжи с единственной абсолютной Истиной; 2) в общем смысле
– духовная эклектика и вивисекция; 3) в православном смысле – стремление к фальшивому
сочетанию каких-либо вероучений с одной истинной религией и единственной Вселенской
Православной Церковью; 4) в православном смысле – средство, сознательно нацеленное на
разрушение православной религии и Вселенской Православной Церкви.

Традиционная религия – 1) в политологическом смысле – религия, оказавшая опре-
деляющее влияние на развитие духовности и культуры, формирование государственности
народов, населяющих территорию Российской Федерации, которая составила часть исто-
рического, духовного, социального и культурного наследия Российской Федерации; 2) в
политологическом и теологическом смысле – социально- и культурообразующая религия,
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внесшая заметный и во времени устойчивый вклад в историю, традиции, культуру, язык и
самосознание народа, государства, человечества.

Традиционная созидательная религия (в политологическом и теологическом
смысле) – традиционная религия, внесшая заметный и во времени устойчивый позитивный
(созидательный) вклад в историю, традиции, культуру, язык и самосознание народа, госу-
дарства, человечества.

По отношению к России религиозной организацией, являющейся законным предста-
вителем традиционной созидательной религии, можно назвать ту, которая официально под-
твердила наличие у нее важных характеристик, прежде всего:

1. Неоднократно зафиксированные в исторических общегосударственных докумен-
тах (начиная с какого-либо обоснованного хронологической периода, например со времени
появления единой российской государственности в конце XV в.) факты существенного пози-
тивного вклада в построение российского государства, укрепление гражданственности и
патриотизма населения, позитивное формирование его культуры, традиций и духовно-нрав-
ственных ценностей.

2. Внесла значимый позитивный вклад в формирование официального государствен-
ного языка и письменности.

3. Оказала позитивное влияние на современное понимание статуса личности и инсти-
тута государственной власти.

4. Признана не менее чем 20 % граждан России как оказавшая заметное позитивное
этнокультурное влияние на жизнь общества.

5. Официально существует с момента появления единой российской государственно-
сти в исторических территориальных пределах России (Российской империи, РСФСР, Рос-
сийской Федерации).

6. Обладает легитимностью своей структуры управления и высшего руководства с
точки зрения исторической и духовной (вероучи-тельной) преемственности, а также суще-
ствующих догматических (доктринальных) норм.

7. Законно и полномочно представляет традиционную религию.
8. Имеет собственный внутренний действенный механизм контроля, сохранения и под-

тверждения своих основных характеристик.
Религиозное объединение (группа, организация) – 1) в юридическом смысле – рели-

гиозный культ, имеющий официальный государственный юридический статус, оформ-
ленный в соответствии с действующим законодательством. Юридические определения
религиозного объединения, религиозной группы и религиозной организации даются в Феде-
ральном Законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» (статьи 6, 7 и 8). В
статье 6 Закона написано: «Религиозным объединением в Российской Федерации призна-
ется добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на
законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в
целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими
этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей»;
2) в религиозном, политологическом, теологическом и философском смысле – любое объ-
единение, которое: создает какое-либо всеобъемлющее мировоззрение; имеет какой-нибудь
объект поклонения (Бога, тех или иных духов, вселенский или космический разум, материю,
информацию, знание, науку, учителя и т.д.); формирует, исповедует и распространяет уче-
ние, связывающее этот объект поклонения с мирозданием, высшими ценностями, пробле-
мой добра и зла, отношением к человеку как таковому, с высшими причинами бытия всего
существующего и мира в целом; имеет и применяет какие-либо средства и методы почита-
ния (обожествления) своего объекта поклонения.
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Иностранная религиозная миссия (в политологическом смысле) – религиозное объ-
единение граждан Российской Федерации или иностранных граждан, представляющих
какую-либо зарубежную религиозную организацию, прибывших в регион с целью распро-
странения своего вероучения и привлечения граждан к его религиозной практике.

Представительство (филиал) иностранного религиозного объединения (в полито-
логическом смысле) – обособленное подразделение религиозного объединения, находяще-
гося вне юрисдикции Российской Федерации.

Религиозное направление (в политологическом и теологическом смысле) – конгло-
мерат таких религий или псевдорелигий, которые имеют свой совокупный исторический
источник происхождения и некоторые схожие основные религиозные признаки, однако
в целом такой конгломерат не обладает всей полнотой ключевых характеристик религии
(прежде всего, лишен единства веры, вероучения и сакрального общения).

Религиозное движение (в политологическом и теологическом смысле) – несколько
религиозных, псевдорелигиозных и иных объединений людей, совместно и взаимосогласо-
ванно решающих какие-либо задачи для достижения религиозно значимых целей.

Религиозное пространство (в политологическом и теологическом смысле) – совокуп-
ность всех существующих религиозных и псевдорелигиозных направлений и движений.

Религиозный мир (в политологическом и теологическом смысле) – множество всех
проявлений религиозности во всеобъемлющем масштабе (начиная с имманентных свойств
личности и заканчивая трансцендентными сверхкосмическими процессами).

Авторитарность религиозного объединения (в политологическом смысле) – каче-
ство религиозной группы, объединения, организации, вероучения, культа, лидеров и т.д.,
характеризующееся использованием жестких способов контроля за сознанием и поведением
своих членов: в пределе – стремление к полному, т.е. тотальному контролю.

Религиозное деструктивное объединение (деструктивная секта) – 1) в православ-
ном смысле – религиозное объединение, нарушающее объективные созидательные духов-
ные законы; 2) в общем смысле – религиозное объединение (организация, группа) любой
ориентации, имеющее следующие признаки:

– разрушает гармоничное духовное и психическое состояние личности, а также сози-
дательные традиции и культуру, социальные нормы и общество в целом;

– практикует контроль сознания – скрытое психическое насилие над сознанием, пове-
дением и жизнью других личностей – без их добровольного и осознанного согласия для фор-
мирования и поддержания у них состояния неестественной и противозаконной зависимости;

– стремится через преданных ей и зависимых от нее адептов к незаконной власти и
обогащению.

Контроль сознания («незаконное влияние», «реформирование мышления», «про-
граммирование») (в политологическом смысле) – нарушающее свободу человека внутреннее
управление им, духовное и психологическое влияние посредством скрытого побуждения к
совершению определенных действий (в пользу манипулятора) с применением насильствен-
ного или якобы свободного обращения в веру (внедрение убеждения) или техники модифи-
кации поведения.

Секта – 1) в общем смысле – объединение, организация, группа или любое иное сооб-
щество лиц, замкнувшихся в своих узких интересах (в том числе культовых), не совпадаю-
щих с интересами общества, или безразличных, или противоречащих им; 2) в теологическом
и религиозном смысле – любая группа верующих, отошедшая от какой-либо религии; 3) в
монотеистическом абсолютном смысле – всякий культ, отсекающий себя от полноты обще-
ния с Богом, создавший, развивающий и распространяющий свое самовольное толкование
этих отношений, поэтому находящийся вне благодати Божией; 4) в православном смысле
– по отношению к Вселенской Православной Церкви, которая основана Самим Богом, секта
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– каждое религиозное объединение, действующее вне и против этой Церкви; 5) в политоло-
гическом смысле – группы1, опознаваемые по их манипуляциям, направленным на духовно-
психологическую дестабилизацию своих адептов с целью добиться от них безусловного
подчинения, уменьшения критического восприятия, отказа от общепринятых рекоменда-
ций (этических, духовных, научных, гражданских, общеобразовательных), и представляю-
щие опасность для свободы личности, здоровья, образования, демократических институтов.
Эти группы используют философскую, религиозную, медицинскую или иную маскировку,
чтобы скрыть свои цели достижения власти, влияния и эксплуатации адептов.

Сектантство – 1) в общем смысле – социальное течение в форме культов (сект), оппо-
зиционное по отношению к созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным
структурам, культуре, порядку и обществу в целом; 2) в православном смысле – социальное
течение, находящееся вне полноты общения с Богом, вне благодати Божией, вне Его Единой
Вселенской Православной Церкви.

Тоталитарная секта (в общем смысле) – секта, имеющая жесткую внутреннюю
иерархию подчинения и применяющая агрессивные методы прозелитизма.

Прозелитизм – 1) в политологическом и теологическом смысле – любая прямая или
косвенная попытка воздействовать на религиозность человека другого вероисповедания с
целью склонения к вероотступничеству через какую-либо приманку, обманом или утаи-
ванием правды, используя неопытность и незнание личности, доверие, нужду; прозели-
тизм отличается от миссионерства нарушением канонических и иных духовно-нравствен-
ных законов и норм, в частности, свободы человеческой воли; 2) в православном смысле
– в настоящее время в православном богословии под прозелитизмом понимается обращение
из одного вероисповедания в другое с использованием методов и средств, противоречащих
принципам, духу христианской любви и свободы личности; православное миссионерство
признает только те методы и средства, которые дозволяются христианской нравственностью,
правилами и канонами Православной Церкви и не приводят к нарушению светского законо-
дательства.

Миссионерская деятельность (в политологическом смысле) – информационная и
организационная деятельность представителей религиозных объединений, прямо или кос-
венно направленная на распространение своего вероучения и религиозной практики, а также
исключающая прозелитические методы.

Информационная миссионерская деятельность (в политологическом смысле) – дея-
тельность миссионеров, направленная на рекламу, популяризацию, распространение и разъ-
яснение каких-либо религиозных взглядов, представлений и религиозной практики уст-
ными, печатными, электронными и иными способами.

Организационная миссионерская деятельность (в политологическом смысле) – дея-
тельность миссионеров, направленная на создание организационных религиозных структур
(объединений), подготовку специалистов, организацию и проведение религиозных меропри-
ятий, а также создание иных условий для осуществления миссионерской деятельности.

Миссионер (в политологическом смысле) – лицо, осуществляющее миссионерскую
деятельность на какой-либо территории.

Церковь (в светском смысле) – 1) дом, здание, место сбора; 2) дом молитвы, религи-
озных собраний и обрядов; 3) любое собрание людей; 4) религиозное собрание людей; 5) в
протестантском и неопротестантском смысле – всякое общество людей, убежденных в том,
что они веруют в Бога и Христа.

1 Цитируется по материалам отчета № 2468 Комиссии по расследованию сект Национальной ассамблеи Франции от
10 января 1996 года.
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Церковь (в православном смысле) – 1) дом Божий, храм, дом Господень; 2) от Бога
единожды установленное и непрерывно существующее вселенское общество верующих во
Христа, соединенное Словом Божиим, законным священноначалием и Таинствами, управ-
ляемое Самим Господом и Духом Божиим, для вечной жизни и спасения верных; 3) живое,
бессмертное и обладающее сознанием, единственное и Единое Тело; всегда оживляемое,
очищаемое и освящаемое Духом Святым; постоянно от Бога имеющее благодать Божию;
созданное и неизменно возглавляемое Самим Богочеловеком Господом Иисусом Христом
– средоточием православной веры; 4) Вселенская Православная Церковь – Единая Святая
Соборная и Апостольская Церковь – все входящие в нее Поместные Православные Церкви.

Благодать (в православном смысле) – 1) свойство Божие, извечно принадлежащее Богу
и проявляющееся в даровании человеку спасения от вечной смерти и зла; 2) сила Божия,
которой совершается спасение человека.

Священное Предание (в православном смысле) – жизнь и сознание Богочеловеческого
организма – Тела Христова в Духе Святом, никогда и ни в чем по своей сути не отменяемое,
не заменяемое и не изменяемое. Оно неотъемлемо включает в себя также Священное Писа-
ние (письменная основа Священного Предания), Таинства, общение с невидимым миром,
богослужебные тексты, церковное пение (поющее богословие) и обряды, деяния Соборов и
Книгу правил, Уставы, исповедания веры, жития святых, молитвы, мощи, иконы (богосло-
вие в красках), храмовую архитектуру, писания и опыт святых подвижников, акты мучени-
чества, летописи и т.п.

Язычество (в религиозном смысле) – совокупность вероучений, возникающих в народе
через каких-либо людей (учителей, лидеров и т.п.) и основанных:

– на принятии в качестве своих богов (объектов поклонения) каких-либо идолов и
кумиров через вымыслы и обольщения;

– на духовном своеволии и суемудрии;
– на поклонении чему-либо или кому-либо в мире.
Язычник (в религиозном смысле) – последователь любого языческого вероучения.
Свобода – 1) в общем смысле – отсутствие каких-либо ограничений и внешнего целе-

полагания, независимость; 2) в правовом и политологическом смысле – правомочия людей,
которые они могут реализовывать самостоятельно, не вступая в отношения с государством и
иными заинтересованными властными правомочными социальными структурами; 3) в кри-
минальном смысле – условие, при котором сильные существуют за счет слабых; 4) в атеи-
стическом смысле – возможность проявления личностью своей воли на основе осознания
всех бесконечных законов, явлений и процессов мироздания. В православном смысле сво-
бода определяется как: 5) пребывание личности с Истиной и в Истине, с Любовью и в Любви,
то есть с Сыном Божиим Иисусом Христом и в Иисусе Христе; 6) воля Божия; 7) независи-
мость и защищенность от греха.

Свобода воли (в политологическом и православном смысле) – способность человека
к внутреннему самоопределению в своих предпочтениях и желательных действиях, в том
числе в религиозной сфере. Свобода воли реализуема лишь при наличии двух условий: пер-
вое – наличие объективной, своевременной и полной информации о ситуации, второе – уро-
вень компетенции, позволяющий понять и правильно оценить эту ситуацию.

Свобода вероисповедания (в общем смысле) – обеспечение права исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую веру и религию или не исповедовать никакой
веры и религии, а также права свободно выбирать, иметь, объявлять и распространять рели-
гиозные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Свобода совести (одно из атеистических юридических определений) – основополага-
ющее неотъемлемое право человека на свободный мировоззренческий выбор, не влекущий
за собой ограничения в других гражданских правах и свободах или их утрату. Свобода сове-
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сти включает право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию
или не исповедовать никакой, свободно выбирать, менять и распространять религиозные
или иные убеждения и действовать в соответствии с ними, не ущемляя свободы и личного
достоинства других.

Совесть – 1) в общем смысле – способность личности критически оценивать внутри
себя свои мысленные, эмоциональные, физические состояния и действия на соответствие
должному (долгу); 2) в политологическом смысле – нравственные осознание, переживание,
самооценка и самооправдание личности внутри себя; 3) в атеистическом смысле – есте-
ственная волевая способность личности в ее стремлении к нравственной самореализации;
4) в религиозном смысле – нравственное и онтологическое отношение человека к абсолют-
ной Истине; 5) в православном смысле – обличающий голос Бога, а также обобщенная и
интериоризированная (принятая внутрь себя) позиция ближних людей в душе человека; 6)
в православном смысле – закон Христов внутри человека.

Добро – 1) в обыденном смысле – материальное благо, достаток, выгода; 2) в общем
смысле – моральное благо – честный, полезный, хороший, соответствующий долгу или
цели поступок; должное нравственно-положительное благо в мыслях, желаниях, поступках
и формах социальной связи людей; 3) в религиозном смысле – духовное благо – благочестие,
богочувствие, боголюбие, верность, святость; 4) в политологическом смысле – действие,
отвечающее какому-либо идеалу, приближающее к нему; 5) в православном смысле – дей-
ствие совместно в истине и любви, то есть в воле Божией (абсолютной Истине и Любви).

Зло – 1) в обыденном и атеистическом смысле – противоположность добру (мораль-
ная сфера) и благу (социальная сфера); 2) в политологическом и социологическом смысле
– не должное существовать нравственно-отрицательное благо, предосудительное в мыслях,
желаниях, поступках и формах социальной связи людей; 3) в деструктивном смысле – одна
из основ существования мира (в частности, равновесие добра и зла); 4) в православном
смысле – отвержение, ложная подмена, отсутствие добра; 5) в православном смысле – любая
форма отдаления, отделения и отпадения от Бога.

Духовная безопасность (в политологическом смысле) – 1) система отношений между
субъектами общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для сози-
дательной духовной жизни и правильного духовного развития; 2) состояние защищенно-
сти жизненно важных духовных интересов и потребностей личности, семьи, общества и
государства; 3) способность личности, семьи, общества и государства сохранять и разви-
вать позитивную созидательную духовность. Для достижения духовной безопасности необ-
ходимо гармоничное развитие всех трех указанных в данном определении направлений.

Духовная безопасность (в социологическом смысле) – 4) специфическая составная
часть национальной безопасности, включенная во все ее виды. Она представляет собой
состояние личности, семьи, общества и власти, обеспечивающее их нормальное взаимоувя-
занное существование и функционирование, а также созидательное культурно-цивилизаци-
онное развитие сложившегося или складывающегося национального образа жизни. С другой
стороны – это процесс сохранения и позитивного видоизменения идей, идеалов, ценностей,
норм и традиций, господствующих в обществе, разделяемых массами людей и властными
структурами в целях социального воспроизводства, гарантирующего устойчивость вектора,
преемственность и динамику общественного развития.

Любовь – 1) в обыденном смысле – чувство, соответствующее отношениям общности
и близости между людьми, основанным на их взаимном влечении; 2) в этическом смысле
– отношение между людьми, в котором личность рассматривает иного как в той или иной
форме сродного самому себе: влечется к объединению и сближению с ним; отождеств-
ляет с ним свои собственные склонности; добровольно физически и духовно отдает себя
иному и стремится к взаимному обладанию с ним; 3) в философском смысле – метафи-
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зическая универсалия, содержащая индивидуально-избирательное личное чувство, направ-
ленное на выбранный предмет и объективизирующееся в самодостаточное стремление к
нему; субъектно-объектное отношение, посредством которого осуществляется данное чув-
ство; комплексный феномен, возникающий в области взаимодействия противоположных
начал: индивидуального и социального, телесного и духовного, интимного и универсаль-
ного, единичного и общего, имманентного и трансцендентного; 3) в языческом смысле – осо-
бая мировая сила (бог, энергия), исполняющая главнейшую роль в устройстве и судьбе миро-
здания; 4) в православном смысле – внутреннее состояние личности, характеризующееся
неодолимым стремлением к общению и сближению с предпочтенным иным бытием (инако-
востью), к его познанию и уважению, терпимости к нему, самопожертвованию ему, ответ-
ственности за него; 5) в православном смысле – такое духовно-телесное добровольное, вза-
имное, искреннее сближение и слияние личностей, которое приводит к расцвету и усилению
всех позитивных качеств, уникальности каждой из них, их единству в многообразии; 6) в
православном смысле – наивысшее нравственное благо и предназначение человека, обоб-
щение и сумма всех Божественных законов и заповедей, необходимое условие святости и
богоуподобления, Божественное призвание человека; 7) в православном смысле – основное
свойство Бога в Его Божественном Троичном сверхбытии, а также в Его отношении к миру
и человеку, главнейший сверхъестественный источник и первопричина всякого проявления
любви в мире и самого существования мира, Божественный дар человеку; 8) в православ-
ном смысле – построение человеком своих отношений с иными, собой, семьей, обществом,
государством, природой и всем миром на основе Промысла Божиего, то есть на принципах
Божественной Любви; 9) в православном смысле – главнейшее духовно-нравственное свой-
ство (наряду со свободой воли) личности, данное ей Богом.

Справедливость – 1) в этическом и правовом смысле – соответствие подлинной цен-
ности конкретных людей их реальным условиям жизни и положению в обществе, деяний
– воздаяниям, достоинств – вознаграждениям, заслуг – благам, способностей – возможно-
стям их реализации, прав – обязанностям; 2) в православном смысле – соответствие объек-
тивного предназначения человека (Промысла Божиего) его волевой имманентной духовно-
нравственной направленности; 3) в православном смысле – соответствие общей структуры
бытия (включая также и весь мир) человека его конкретным поступкам, способностям и
сознательно формируемой им структуре своей личности.

Честность – 1) в обыденном и этическом смысле – выполнение принятых обязательств,
субъективная убежденность в своей правоте, искренность перед собой и иными; 2) в духов-
ном смысле – стремление к объективности и истине в принятии решений, выборе своей пози-
ции и цели, в мыслях, делах и общении; 3) в духовном смысле – отказ от корыстной заин-
тересованности, от использования иных как средства для достижения своих интересов, от
нанесения ущерба иным и себе, от страстей; 4) в православном смысле – стремление к духов-
ному и нравственному совершенству, отказ от греха, ориентация на позитивные наивысшие
духовно-нравственные ценности; 5) в православном смысле – стремление стать соработни-
ком Бога в Его промыслительных действиях истины, ответственности и любви по отноше-
нию к себе, иным, семье, обществу, государству, природе и всему миру.

Спасение человека – 1) в общем смысле – обретение и реализация человеком жизни,
подобающей его истинному и абсолютному назначению; 2) в православном смысле – обнов-
ление, воссоздание, освящение человека в Православной Церкви без разрушения и умале-
ния его свободы, дарование ему Богом бессмертного богоподобия; 3) в православном смысле
– приведение в вечное Царство Божие – высший долг и назначение человека; 4) в православ-
ном смысле – совокупность благодатных действий Бога как Спасителя людей от греха, про-
клятия и смерти, Божественное домостроительство.
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Смысл жизни – 1) в общем смысле – та или иная система обеспечения и оправдания
высших моральных, мировоззренческих, политологических и иных мотивационных норм
жизни и деятельности человека; 2) в обыденном и этическом смысле – жизнь ради жизни,
людей и общества как таковых; 3) в родовом смысле – жизнь ради детей и родственников,
для продолжения своего рода; 4) в деструктивном смысле – жизнь ради любых своих жела-
ний, преимущественно самых низменных, происходящих от разнузданной больной физио-
логии и психики; 5) в коммунистическом смысле – полноценное участие человека в развитии
общества и социально-преобразующей деятельности на этапах общественного прогресса,
в борьбе за революционное преобразование мира до своей неизбежной личной смерти и
исчезновения в потоке вечности, существование ради коммунистической идеи; 6) в право-
славном смысле – духовно-нравственное восхождение и пребывание в деятельной любви к
Богу, ближним (себе, семье, обществу, всем людям), природе и миру; ответственность за всех
и за все, уподобление Богу, обожение, победа над грехом и смертью, обретение сознатель-
ной, целостной, неисчерпаемой, вечной, творческой и деятельной жизни в Боге – Истине и
Любви.

Установка социальная (аттитьюд) (в социологическом смысле) – ориентация лич-
ности (человека как члена группы или сообщества) на значимые объекты, отношения и
т.п. (религиозные, духовные, социально-нравственные, политические и т.п.), предписываю-
щие определенное социальное поведение. Анализ установок должен учитывать то, что они
состоят из трех компонентов: когнитивного, аффективного и конативного.

Гражданственность (в общем смысле) – 1) сознательная и активная включенность в
дела Отечества и государства, приверженность национальным интересам. В этом смысле
гражданственность оказывается сродни патриотизму в его высших проявлениях; 2) ответ-
ственное самокритичное сознание членов гражданского общества, создающих и совершен-
ствующих совместно с государством социальные, правовые и духовно-нравственные отно-
шения.

Достоинство (в общем смысле) – интегративное представление о ценности человека,
совокупности его духовно-нравственных, социальных и профессиональных качеств, отра-
жающее отношение человека к самому себе и его оценку общественным мнением. Утвер-
ждение достоинства предполагает совершение определенных, поддерживающих его поступ-
ков и не позволяет человеку вести себя ниже своего достоинства. Достоинство является
формой самосознания и самоконтроля личности, осознания ее ответственности перед собой
и другими людьми. Объективное содержание достоинства – повседневная жизнь человека,
его деятельность на благо общества и государства, а не богатство и престижное потребле-
ние, навязываемые нашим людям в качестве высших ценностей.

Ответственность (в общем смысле) – свойство личности, характеризующееся жела-
нием и умением человека оценивать свои поступки с позиции долга, чести, совести, пользы
(или вреда) для людей и общества в целом; одна из важнейших форм самоконтроля и само-
регуляции жизнедеятельности людей.

Образ жизни (в социологическом и политологическом смысле) – устойчивые формы
социального бытия, совместной деятельности людей, типичные для исторически конкрет-
ных социальных отношений, формирующиеся в соответствии с генерализированными нор-
мами и ценностями, отражающими эти отношения. Возникает в результате взаимовлияния
тех или иных способов и стилей жизни; появления модальной (типичной для данного обще-
ства) личности, воспроизводящей определенное отношение к миру, характерное для доми-
нирующих моделей жизнедеятельности и консолидирующее сегменты социального про-
странства; социетальное цивилизационное понятие, показывающее, как и во имя чего мы
живем.
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Способ жизни (в социологическом и политологическом смысле) – отражает и выра-
жает тип жизнедеятельности, складывающейся как под влиянием объективных условий,
так и внутренних побудительных сил. Он показывает, какие именно возможности, зало-
женные в образе жизни и его объективных условиях, реализуются в жизнедеятельности
людей и в какой форме. Именно поэтому он всегда соотносим с реальной социальной ситу-
ацией и определяется характером взаимодействия с ней. И в этом смысле является не только
способом поддержания, воспроизводства, но также изменения социальных отношений; не
только способом включения в социальную структуру, но важным фактором ее динамики,
поскольку взаимодействие с социальной ситуацией предполагает субъектность, целенаправ-
ленную активность: выбор профессии, рода занятий, места жительства и т.п. на основе осо-
знания своих особых интересов и имеющихся альтернатив.

Стиль жизни (в социологическом и политологическом смысле) – социально-психо-
логическая категория, выражающая определенный тип поведения людей, индивидуально
усваиваемый или избираемый, устойчиво воспроизводящий отличительные черты общения,
бытового уклада, манеры, привычки, склонности и т.п., типичные для определенной кате-
гории лиц, выявляющие своеобразие их духовного мира через внешние формы бытия. Это
особые, сознательно избираемые способы самоорганизации жизни, присущие, как правило,
близким социальным субъектам (социальным типам), производящим свое материальное
бытие в одной и той же форме (например, индивидуальной или коллективной), преследую-
щим при этом однопорядковые интересы и цели. Характеризует лишь ту часть повседнев-
ного поведения, ценностных ориентации и создаваемой самим человеком среды обитания
(жилище, вещи и т.п.), которая, с одной стороны, способствует его идентификации с опре-
деленной группой (ее образом), а с другой – выделяет (отличает) ту или иную группу среди
других человеческих групп.

Патриотизм (в общем смысле) – любовь к Родине, выражающаяся в готовности чело-
века бескорыстно служить ей и защищать от врагов. Одна из наиболее значимых ценно-
стей, связанная с высшим уровнем социального, духовно-нравственного и гражданского
развития личности. Это ощущение неразделенности судеб человека и Отечества. В своей
высшей форме подлинный патриотизм характеризуется ответственным ясным пониманием
своих гражданских обязанностей и их неукоснительным исполнением. В социально-нрав-
ственном плане – одна из форм согласования личных и общественных интересов, основа
единства нации и государства. Подлинный патриотизм связан не только с любовью к своему
Отечеству, но и с реальной, трезвой оценкой жизни народа в нем, а также социального и
политического устройства, отражающей действительное положение дел, что способствует
формированию чрезвычайно важного, осознанного, ответственного, активно-деятельного,
созидательного отношения к своей Родине.
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ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕКТ

 
 

ЧТО ТАКОЕ СЕКТЫ И КАК ИХ ИЗУЧАЮТ
 

Сектантство – объективно существующий, активно действующий и широко распро-
страненный феномен. Священные книги христиан, мусульман, буддистов, иудеев много-
кратно упоминают о сектах. Библия часто высказывается о духовных заблуждениях и болез-
нях, например: Потом не довольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они,
живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром (Прем. 14, 22). Мы
знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле (1 Ин. 5, 19).

На практике изучение сектантства стимулируется многими причинами, в первую оче-
редь:

1. Для правильного понимания глубинных причин социальных процессов, явных и
скрытых мотивов поведения людей и их объединений, политики государственных служащих
и правительства, других государств, транснациональных и международных структур.

2. В целях миссионерства, просвещения, несения благой вести, умения говорить с
представителями разных вероучений и культов (сектантство в иных) – «вразумление дру-
гих» (см. 1 Тим. 6, 3-21).

3. Для постижения истинности, красоты и глубины истинной веры через сравнение с
противоположностью, антитезой.

4. Для выявления искажений и неполноты веры в самом себе (зародыши сектантства
в себе).

5. Ради обыденного любопытства и суемудрия, в связи со склонностью к оккультизму
и магизму.

Что же такое деструктивные секты, встревожившие все позитивные силы в мире?
Деструктивные секты и деструктивные культы весьма схожи. Поэтому определение их прак-
тически совпадает. Повторим его. В настоящем пособии под деструктивными сектами
понимается разновидность культов, разрушительных по отношению к естественному
гармоническому состоянию личности: духовному, психическому и физическому (внут-
ренняя деструктивность), а также к созидательным традициям и нормам, сложив-
шимся социальным структурам, культуре, вероисповеданиям, порядку и обществу в
целом (внешняя деструктивность). Такие культы противоположны традиционным сози-
дательным вероучениям, хотя зачастую и имеют некоторое поверхностное внешнее сход-
ство (на чем спекулируют борцы за равноправие любых вероисповеданий). Очевидно, что
деструктивность культов зла проявляет себя и в сфере отношений, регулируемых моралью
и правом.

Понятие «секта» пока не имеет четкого научного определения в социологии и психо-
логии, хотя в международной правовой практике встречается достаточно часто, для того
чтобы считаться устоявшимся юридическим термином. Одно из определений этого понятия
см., например, в книге Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы
религиозных сект. М., Издательство Свято-Владимировского Братства, 1996. Можно опре-
делять слово «секта» через разные понятия: психологические, политологические, философ-
ско-культурологические, теологические, религиозные, богословские. Повторим социально
ориентированное и духовное определения секты.

В социальном аспекте сектой можно назвать организацию или группу лиц,
замкнувшихся в своих узких интересах (в том числе культовых), не совпадающих с
интересами общества, или безразличных, или противоречащих им. Они отличаются от
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групп, сложившихся на основе общих интересов, именно замкнутостью и отчужденностью
всех сторон своей внутренней жизни.

В духовно-религиозном, православном понимании к секте относится любая веро-
учительная организация, отсекающая себя  от полноты общения с Богом, создавшая,
развивающая и культивирующая свое толкование этих отношений, поэтому находя-
щаяся вне благодати Божией и вне Его единственной Вселенской Церкви.

Неизбежным следствием указанного разрушительного подхода становится искажение
бытия секты и ее адептов в мире, захват этим искажением всех ее сторонников, проявление
различных форм внешней и внутренней деструктивности, в том числе и явного экстремизма.

Источники и стимулы безнравственности и правонарушений в среде религиозных дви-
жений двояки. Это могут быть какие-либо личные поводы, интересы отдельных адептов или
групп. Правонарушители такого рода периодически появляются в любых социальных слоях.
Но глубинные, стратегические по последствиям, антисоциальные особенности деструктив-
ных культов кроются, как уже отмечалось, в основах их вероучений (а не в официальных
уставах). Верующий человек весьма сильно отличается от неверующего. Адепты культа,
идентифицируя себя с его учением, легко становятся фанатичными исполнителями всяких
экстремистских положений. Мотивация сектантов, как правило, намного сильней и устой-
чивей, чем у обычных уголовных преступников. Таким образом, государство и общество
должны быть заинтересованы в исследовании особенностей сект, приводящих к безнрав-
ственным и противоправным деяниям.

Секты – одно из самых сложных и драматических проявлений человеческого бытия,
оторвавшегося от Бога. Их систематическое научное изучение требует комплексного под-
хода по разным направлениям, например:

Основные направления изучения сект.
1. Историческое.
2. Этногеографическое.
3. Лингвистическое.
4. Социально-демографическое.
5. Этнокультурное.
6. Этическое.
7. Правовое.
8. Криминологическое.
9. Политологическое.
10. Социологическое.
11. Философское.
12. Теологическое.
13. Богословское (вероучительное):
13.1. Христологическое. Как относятся, согласно вероучению секты, друг к другу Хри-

стос, человек, Бог.
13.2. Сотериологическое. План спасения человека от гибели.
13.3. Эклесиологическое. Роль Церкви в жизни верующих. Пути достижения богопо-

добия.
13.4. Эсхатологическое. Конечная цель человечества, человека, мира. Смысл и завер-

шение истории. Индивидуальная эсхатология и универсальная эсхатология (все человече-
ство).

13.5. Эзотериологическое. Внутренняя духовность личности.
13.6. Эгзегетическое. Толкование Библии. Источники, правила и допустимая мера сво-

боды толкования священных текстов.
13.7. Духовно-нравственное.
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13.8. Основания и преемственность духовной жизни и религиозного сознания.
При изучении сект полезно объективно выявлять и знать источники, историю,

сущность, законность и доказательственность их собственных преданий и традиций.
Необходимо также познание смежных дисциплин: истории Православной Церкви, изу-

чения религий и вероучений (теологии), догматического богословия, литургического бого-
словия, сравнительного богословия, нравственного богословия, пастырского богословия,
апологетики. Для собственной духовной безопасности изучающему секты требуется полно-
ценный религиозно-духовный образ жизни.

По религиозным вопросам существует множество литературы. Она исключительно
разнообразна, внешне разделяется на два больших направления: светскую (внерелигиозную
или скрытно-религиозную), а также написанную открыто верующими, в том числе предста-
вителями религиозных объединений.

Парадокс заключается в том, что внерелигиозного и одновременно в строгом смысле
научного подхода к этим вопросам не существует и не может существовать.

Во-первых, основы веры относятся к сугубо ненаучной, иррациональной (более того,
даже сверхиррациональной) сфере человеческого бытия, хотя и существует безукориз-
ненно научное богословие.

Во-вторых, наука есть, по определению, строго нейтральное относительно всех идео-
логий обнаружение и изучение объективно существующих закономерностей. Однако любой
человек обязательно является духовным, а следовательно, верующим. Даже если он верит
в отсутствие Бога или в то, что сам не верующий. В религиозной сфере нейтральность
невозможна, так как она затрагивает глубинную сущность человека, его самосознание,
самоопределение в мире, волю к жизни, мировоззрение, отношение к духовности. Каждый
человек занимает какую-либо конкретную осознанную или неосознанную позицию в этой
сфере, имеет свою духовность и свою личную веру.

В-третьих, даже если предположить гипотетическую возможность существования ни
во что не верующего человека, то необходимо учитывать еще одно важное обстоятельство.
Нельзя написать содержательную книгу, скажем, по физике или эстетике, не будучи специ-
алистом в этой науке, не изучив ее изнутри, не постигнув на практике ее принципов. То же
относится и к духовности. Если светский исследователь искренне заявляет, что он нейтра-
лен к разным типам духовности (то есть якобы полностью бездуховен и внерелигиозен), то
грош цена его книгам о причине, существе и источниках духовности, вероучений, религий.
Ибо тогда он в этой сфере беспомощен так же, как слепой в картинной галерее.

Бездуховное религиоведение аналогично «науке», пытающейся изучать людей лишь
по их тени. Можно построить массу занимательных, умнейших гипотез и теорий, пытаю-
щихся связать характеристики человека со свойствами его тени, фундаментальных науч-
ных направлений, учитывающих зависимости ее от солнечных и лунных циклов, состоя-
ния атмосферы, качества поверхностей, на которые падает свет и т.п. Будут созданы некие
методологические принципы исследований. Возникнут философия, социология, психоло-
гия и феноменология тени человека. Появятся кандидаты, доктора и академики теневых
наук, солидные научные школы, будут написаны многочисленные научные труды. При уме-
лой раскрутке, элитарном заказе будут обильные ресурсы на исследования, всемирная слава
и почет, обнаружатся положительные и полезные результаты. Но до собственно предмета
исследования все эти спекуляции будут всегда крайне далеки. В многогрешной истории
человечества подобных примеров хватает, в частности: евгеника, диалектический материа-
лизм, воинствующий атеизм, дарвинизм, коммунизм, информациология, оккультизм, эзоте-
рика и т.п., а также… ряд направлений нынешнего религиоведения.

Если же религиовед духовен (то есть на самом деле он – верующий), то закономерен
вопрос – какова эта его духовность и его вера? И зачем он ее скрывает?
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Хотя очевидно, что по отдельным направлениям истории, этнографии, языкознания,
культуры, философии, социологии, психологии и иным аспектам религий много интерес-
ных, ценных и глубоких научных исследований (осуществленных, в частности, в рамках
религиоведения).

Поэтому объективной общей светской внерелигиозной науки по религиям, вероуче-
ниям и сектам нет и быть не может. Подобная якобы нейтральная литература содержит пре-
имущественно или внешне описательные и неглубокие, или заведомо спекулятивные мате-
риалы.

Ряд направлений так называемого научного светского религиоведения является
на самом деле реализацией заказов тех или иных религиозных социальных объеди-
нений (включая различные формы богоборчества – атеистов, масонов, оккультистов,
демонистов, сатанистов). Только делается это или открыто, или по каким-либо лукавым
причинам замаскировано.

В содержательной литературе по вопросам веры можно выделить несколько групп в
зависимости от религиозной принадлежности авторов:

– православное сектоведение и сравнительное богословие;
– сектоведение других традиционных созидательных вероучений;
– критика иных вероучений и сект представителями протестантских конфессий;
– обличительная литература людей, вышедших из сект или пострадавших от них;
– сектантская миссионерская, критическая, оправдательная, пропагандистская и иная

литература;
– литература сатанистов (как неприкрытая противоположность истине и позитивному

идеалу);
– светские научные издания по специализированным направлениям. Отдельную

обширную группу составляет заказная спекулятивная, псевдонаучная, скрытно-религиозная
литература, авторы которой стремятся, например, дискредитировать Православие, иные тра-
диционные созидательные вероучения. Чаще всего это те религиоведы, которые увлеклись
шаманством в его современных эзотерических формах.

В целях борьбы с сектантской духовностью иногда возникает необходимость изучения
подлинной сектантской литературы, в том числе предназначенной для внутреннего пользо-
вания в секте. Это весьма тяжелая и опасная деятельность, заниматься которой допустимо
лишь при использовании средств духовной защиты, по специальному благословению и в
режиме интенсивной церковной жизни (воцерковления), иначе возможно заражение чуждой,
враждебной духовностью и даже уклонение от православного вероучения. Известны печаль-
ные случаи, когда суемудрое ознакомление с учениями деструктивных культов постепенно
(и зачастую неосознанно) приводило любопытствующего исследователя к многократному
его посвящению в адепта наиболее одиозных из них и в итоге превращало в приверженца
разных форм демонизма.

 
ВЕРУЮЩИЕ ИЛИ ВЕРНЫЕ?

 
При изучении всевозможных видов духовности и культов полезно помнить различие

между верующими и верными. Понятие «верный» используется в крупнейших религиоз-
ных направлениях: христианстве, исламе, буддизме, иудаизме. Оно ясно указано в Новом
Завете, например: Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепе-
щут (Иак. 2, 19). Проходя же по городам, они предавали [верным] соблюдать определения,
постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме (Деян. 16, 4). Какое согласие
между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? (2 Кор. 6, 15). Ста-
райся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим
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слово истины (2 Тим. 2, 15). Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни (Откр. 2, 10).
Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствую-
щих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные (Откр. 17, 14).
Напомним, что вера – динамичное, способное изменяться свойство и состояние личности.

Итак, верные – это те верующие, кто твердо, сознательно стоят и живут в той
единственной истинной вере, единственном истинном вероучении и единственной
истинной законной религии, которые  открыты, даны во всей полноте, никогда не
отменяются и не прерываются, всегда даруются миру и людям Самим Богом.

Верным можно стать и пребывать только в единственной религиозной организации,
созданной, освящаемой и непрерывно оберегаемой Самим Богом. Православие учит, что
верным можно быть лишь в Его Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Как при-
зывает апостол Павел: Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания,
в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снис-
ходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и
один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому
же из нас дана благодать по мере дара Христова (Еф. 4, 1-7). Подлинная, а не придуманная
любовь к Богу приводит к тому, что православная жизнь строится не на анархическом свое-
волии человеческого духа, а на свободном, добровольном принятии воли Божией, то есть
на апостольской законности, основанной и охраняемой Самим Господом Иисусом Христом
(Чис.16, 1-5; 31-35; Мф. 10, 1; Мк. 3, 13; 6, 7; Ин. 1, 12; 6, 39; 10, 29; 15, 16; 17, 6; 2 Тим.
2, 5 и др.).

 
ПРИМЕРЫ СЕКТАНТСТВА В БИБЛИИ

 
Сектантство как явление, согласно христианскому учению, возникло еще во время пре-

бывания людей в раю. Первыми сектантами сделались Адам и Ева. Последствия их кратко-
временного сектантства оказались сокрушительными для всего мира и последующих поко-
лений. Первые люди отсекли себя от Бога, стали стыдиться, обнаружили себя «нагими»,
получили кожаные одежды. И сказал (Бог): кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от
дерева, с которого Я запретил тебе есть? (Быт. 3, 11). Из-за духовной болезни Адама и Евы
произошло вселенское грехопадение. В мире по свободной тварной воле человека возникли
грех, разделение и умирание. В основе этого трагического разрушения лежит добровольное
принятие греховного помысла. Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей
(Притч. 24,9). От него начинается отпадение людей от Бога. Змей был хитрее всех зверей
полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте
ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только
плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы
вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, познает Бог, что вдень, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела
жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись
глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоя-
сания (Быт. 3, 1-7).

О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только
одного, но и нас, которые от тебя происходим. Что пользы нам, если нам обещано бес-
смертное время, а мы делали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы, непо-
требные, сделались суетными. Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо;
уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по
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путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным и в котором покой и
вра-чевство; но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее
звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица – чернее тьмы. Мы
не помышляли в жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать (3 Езд.
7, 48-56).

Согласно Священному Преданию, Адам после грехопадения непрерывно каялся и пла-
кал о своем богоотступничестве более девятисот лет в посте и смирении, до своей кончины.
Через покаяние, горести и многие труды он получил святость. Но большинство его потомков
не захотели исправить содеянное, не вернулись к Богу. Поэтому смерть осталась в мире.

При грехопадении сначала происходит добровольная духовная смерть, а затем
неизбежно – вынужденная телесная. Нагота стала следствием возникшего отчуждения
(отделения) от Бога и Его творения – мира. Произошла потеря цельности и полноты бытия
для всей жизни человека, для всех и каждого. Для всех – первородный грех, для каждого –
индивидуальные грехи.

Люди преобразились гибельно для себя из-за отпадения и сделали райский мир себе
смертельно опасным. Гармоничное единство сущности и формы всего бытия нарушилось
своеволием твари. Поэтому Бог по Своей безмерной любви приспосабливает весь мир
для сохранения и продолжения жизни людей, а также сохраняет возникшую из-за людей
смерть, чтобы начавшаяся греховность не возрастала бесконечным злом. Ныне лишь Про-
мысл Божий поддерживает жизнь людей (икономия) и удерживает весь мир от краха. Для
исправления самовольного проступка первых людей пришлось не восстанавливать нару-
шенную ими гармонию бытия, так как существует полная взаимозависимость всего от всего,
каждого от каждого. Вернуться к Богу люди должны сами, по своей свободной воле. Ибо
тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась
суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобож-
дена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне (Рим. 8, 19-22).

Бог, не будучи создателем, причиной и источником греха, зла и смерти, попустил их
появление для того, чтобы сохранить людям такую наибольшую степень самобытности и
свободы, которая доступна тварной личности.

В людях произошли повреждение и разъединение души, ума, воли, сердца. Повре-
ждение всего, что зависит от человека в его свободном волеизъявлении. Однако то, что не
подчинено свободе воли человека, а определяется Богом, сохранилось в людях и мире непо-
врежденным, например, их сущность. И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
И был вечер, и было утро: день шестой (Быт. 1, 31). Сущность мира, не зависящая от воли
людей, осталась прежней. Изменилась лишь внешняя его форма, взаимодействующая с пад-
шим человеком.

Священное Писание дает много примеров разрушительных последствий принятия гре-
ховных помыслов и появления сект.

В Ветхом Завете:
Адам и Ева – из-за принятия ими греховного помысла возник первородный грех, гло-

бальные последствия которого продолжаются и ныне. Они же были первыми людьми, до
изгнания из рая находившимися в общении с Пресвятой Троицей (ибо подлинно разговари-
вать со сверхбесконечным трансцендентным Богом возможно лишь через Иисуса Христа в
Духе Святом). Ветхий Завет однозначно показывает, что какие-то знания о Пресвятой Тро-
ице были у пророков.

Аврам и Сара – их сомнения относительно обещания Бога привели к серьезным исто-
рическим результатам. Они получили обетование от Бога в том, что будут иметь своих детей,
но поколебались в своей вере и решили, несмотря на обещание Бога, получить ребенка от
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служанки. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой наследник
мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто
произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри
на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя
потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность (Быт. 15, 3-6). И ска-
зала Сара Авраму: вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к
служанке моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался слов Сары.
И взяла Сара, жена Абрамова, служанку свою, Египтянку Агарь, по истечении десяти лет
пребывания Абрамова в земле Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу своему, в жену. Он вошел
к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою (Быт. 16,
2-4). Этот пример важен тем, что из-за принятия Аврамом и Сарой лукавого помысла позже,
через века произошли серьезные изменения в религиозном мире. Господь сказал, что сын
Агари, Измаил будет [между] людьми, [как] дикий осел; руки его на всех, и руки всех на
него; жить будет он пред лицем всех братьев своих (Быт. 16, 12). Сговорились единодушно,
заключили против Тебя союз: селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне (Пс. 82, 6-7).
История показывает, что, действительно, таковы часто и потомки его. Так греховный нерас-
каянный проступок любого человека может проявить себя спустя многие поколения.

В Ветхом Завете имеется первый гимн сектантства, гимн злу. Его произнес Ламех. И
сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! вни-
майте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне; если за Каина отмстится
всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро (Быт. 4, 23-24). Ветхий Завет описывает
немало случаев отпадения евреев от ветхозаветной иудейской религии.

Поучительным примером, разоблачающим самочинных и поклоняющихся ложной
свободе протестантов, в Ветхом Завете являются левит Корей и его сообщники. Корей, сын
Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа,
сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и [с ними] из сынов Израилевых двести пятьдесят
мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. И собрались про-
тив Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь!
почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, у слышав это, пал на лице свое
и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто Его, и кто
свят, чтобы приблизить его к Себе; и кого Он изберет, того и приблизит к Себе (Чис. 16,
1-5). Господь уничтожил и Корея, и всех примкнувших к нему (см. Чис. 16, 31-35). Таким
образом, Бог указывает на то, что законное священство дается лишь тем, кто выбран Самим
Богом.

В Новом Завете:
Иуда Искариот отсекает себя от Бога, и из-за принятия им греховного помысла в итоге

предается Иисус Христос. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из
числа двенадцати (Лк. 22, 3). И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал
ему: что делаешь, делай скорее (Ин. 13, 27). Отпавшие от Ветхого Завета иудейские сек-
танты, повсеместно существующие и поныне фарисеи и саддукеи, предали Мессию и до сих
пор борются против Его Церкви. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к
нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего
гнева? (Мф. 3, 7). В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет вос-
кресения (Мф. 22, 23). Узнав же Павел, что [тут] одна часть саддукеев, а другая фари-
сеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения
мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и сад-
дукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни
духа; а фарисеи признают и то и другое (Деян. 23, 6-8).



А.  И.  Хвыля-Олинтер.  «Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества»

87

Еще образчик сектантства – николаиты. Впрочем то в тебе [хорошо], что ты ненави-
дишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу (Откр. 2, 6). Так: и у тебя есть держащиеся
учения Николаитов, которое Я ненавижу. Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сра-
жусь с ними мечом уст Моих (Откр. 2, 15-16). Некоторые древние христиане полагали, что
это символическое название, в буквальном смысле соответствующее Валааму и означающее
всех подобных ему лжеучителей, увлекающих к идолопоклонству и нечистоте.

В Новом Завете упомянуты псевдохристианские лжеучители, тоже сектанты. Были
и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси
и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие
последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении (2 Пет. 2, 1-2.). Одним
из источников сектантства является суемудрие, в частности гностицизм (от греч. γνωσις, лат.
gnosis – знание). И сказал змей жене: нет, не умрете, познает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела
жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел (Быт. 3, 4-6.).
Апостол Павел предупреждает об опасности слепого влечения к знаниям. Мы все имеем зна-
ние; но знание надмевает, а любовь назидает (1 Кор. 8, 1). Благодаря погоне за суемудрием
через воздействие «тайных познаний» нарушается единство разума и сердца, мировоззре-
ния и бытия. Бог предлагает людям светлый мир, а они ищут суетный мир и оправдывают
себя этим. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати
(Гал. 5, 4).

 
ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫЕ О «РОДОСЛОВИИ» СЕКТАНТОВ

 
Настоящий раздел написан на основе материалов Н.М. Михайловой.
О зарождении псевдохристианских религий, сект и тайных обществ рассказано в тру-

дах христианских святых. Уже во II веке после Р.Х. святой мученик Ириней Лионский
опубликовал свои знаменитые «Пять книг против ересей». При этом он писал: «Так как
весьма сложное дело открыть и обличить всех еретиков, то я счел необходимым прежде
изложить… о происхождении их для того, чтобы ты понимал природу дерева, произвед-
шего такие плоды». Действительно, ранние гностические секты, имевшие своим родона-
чальником упомянутого в Деяниях Симона-волхва, дают яркий пример того, что история
сект может быть изложена в терминах генеалогии. Симон «родил» (был учителем) Кердона,
Кердон «родил» Маркиона и т.д., а по имени каждого из них назывались соответственные
секты (симониане, маркиониты и пр.). Но «родоначальником» был не один Симон-волхв,
а как пишет святой Иоанн Дама-скин в своем трактате «О ересях вкратце»: «Всех ересей
матерей и первообразов четыре» и далее говорит: «Ясно об этих четырех ересях выразился
апостол, сказав: «О Христе Иисусе несть варвар и скиф, эллин и иудей» (см. Кол. 3, 11), но
нова тварь» (см. 2 Кор. 5, 17). По состоянию на VIII в. после Р.Х. он дает описание более
100 ересей, среди которых мы встречаем как большую часть уже обличенных святым Ири-
неем, так и новые «побеги». И поскольку все человечество происходит от одного первого
человека Адама, то и первого «родоначальника» всех ересей нам следует искать среди сынов
Адама. Им был никто другой, как Каин, именем которого до сих пор некоторые сектанты
называются (каиниты).

К сожалению, в современной религиоведческой литературе ереси и секты зачастую
рассматривают поодиночке (или по группам, соединенным по второстепенным признакам),
как самостоятельные, не связанные друг с другом явления. Авторы, как правило, основное
внимание уделяют истории их возникновения и не всегда указывают на их идейное духов-
ное родство и реальную преемственность. Между тем к настоящему времени насчитыва-
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ется более 2400 антихристианских сект, и «древо», о котором говорил св. Ириней Лионский,
неимоверно разрослось. Построить их полную «родословную», хотя и можно, но ее графи-
ческое изображение заняло бы слишком много места.

Перечисленные святым Иоанном Дамаскиным прообразы поименованы в соответ-
ствии с тем смыслом, который имеют ныне устаревшие термины (эллинизм, скифизм, варва-
ризм). «Четыре матери» сект, по сути, есть: иудаизм (крайний монизм); гностицизм (поли-
теизм); парсизм (крайний дуализм) и народное язычество. Хотелось бы отметить весьма
важное обстоятельство – у всех древних народов с незапамятных времен существовали
жрецы, хранители тайного знания («каббала» по-еврейски; «гносис» по-гречески; «манде»
по-персидски; «чародейство», «волхвование» по-русски). Таким образом, параллельно с
«народной религией» всегда и везде существовала и существует «религия элиты» со слож-
ной системой посвящения и закрытыми для профанов мистериями (от греч. «мистерион» –
тайна), где совершалось сознательное поклонение сатане (богу зла, которого дуалисты счи-
тали творцом «земли и мира видимого», в том числе и плоти человеческой). В эпоху торже-
ства христианства жречество вынуждено было уйти в подполье, однако оно не исчезло, а
существует и поныне в виде некоего тайного ордена для посвященных. Самоназвание этого
ордена скрывается, а многочисленные наименования, даваемые ему, привели к тому, что
почти утратилось понятие о его генетической преемственности.

Изучая «народные религии» – этот «демократический» вариант сектантских «док-
трин» – важно не забывать о постоянном присутствии в них мистериальной составляющей.
Элитарный оккультизм, самоназвание которого по причине тайности известно лишь узкому
кругу посвященных, в среде разных народов в разные времена получал все же какие-то про-
звища. В христианских странах Европы, которые с XI в. покрылись густой сетью манихей-
ских дуалистических общин, к XIV в. сильно юдаизированных, он известен под названием
«франкмасонство». Но названию этому не стоит придавать значение, так как оно не отра-
жает сути явления и служит лишь для дезинформации профанов.

Древние мировые культы (иудаизм, гностицизм, язычество, парсизм, буддизм) сразу
восприняли проповедь христианства крайне враждебно и поэтому в течение первых веков
боролись с ним насильственными методами, то есть физически уничтожали первых хри-
стиан. Христианами часто становились бывшие иудеи, гностики, зороастрийцы и идолопо-
клонники. Они заражали Церковь своими верованиями и искажали учение в той части, кото-
рая их не устраивала. Таким образом, неприятие христианства не ограничивалось прямыми
гонениями, но выливалось и в более изощренные формы: создавалось множество вероуче-
ний как явно вне Церкви, так и как бы внутри ее, в которых древние культы под прикрытием
имени Иисуса Христа сохраняли свою сущность.

В результате взаимного влияния и смешения «четырех прообразов» явилось целое сон-
мище антихристианских и псевдохристианских сект. Совпадение «доктрин» и ритуальных
техник на протяжении столетий у сектантов разных стран нельзя объяснить только «сов-
падением вкусов» или культурными заимствованиями через литературу. Оно указывает на
существование духовной и организационной преемственности, на механизм передачи духа,
идеологии и ритуала через непосредственное общение.

Рассмотрим вкратце иудаизм. Ко времени Рождества Христова вера Израиля уже была
в значительной мере искажена учениями нескольких религиозных направлений, известных
по Евангелию как книжники, фарисеи и саддукеи. Это они отвергли ожидаемого народом
Мессию, Сына Божия Иисуса Христа, и с тех пор в еврейском народе произошел раскол.

Апостолы сначала проповедовали в Иудее и Самарии, и именно там зародились первые
противохристианские секты. Таковыми были, например, евиониты и крестильники, они же
по переселению общины в Вавилон назывались сабии-мандеисты. Очень скоро апостоль-
ская проповедь вышла за пределы Иудеи. Благодаря рассеянию многих иудеев апостолы
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смогли за очень короткое время охватить своей проповедью почти все народы – от берегов
Атлантики до пустынь Азии, от Эфиопии и Индии до берегов Балтийского моря. И повсюду
свою проповедь апостолы начинали с синагог, но сами иудеи, за редким исключением, не
принимали благовествование. Они не только сами подвергали апостолов жестоким гоне-
ниям, но указывали римским властям на христиан как на опасных для государства преступ-
ников. Апостолы обращались к язычникам, и повсюду возникли первые общины христиан.
Но вошедшие в эти общины иудеи не желали отказываться от присвоенной себе богоизбран-
ности. Иудеи отвергали учение о Пресвятой Троице, поэтому под их влиянием как в древно-
сти, так и позднее в Европе возникали секты антитринитариев (противников Троичности
Бога) или унитариев (монобожников).

Секты, порожденные в древности иудаизмом, продолжают существовать и поныне,
большей частью под другими названиями. Члены иудействующих сект считают Иисуса Хри-
ста простым человеком, отвергают Новый Завет, вместо Воскресения празднуют субботу,
практикуют обрезание, соблюдают пищевые запреты Ветхого Завета и ожидают вместе с
талмудистами пришествия Машиаха (своего «мессии», а по сути – антихриста). Их при-
страстие к иудаизму сказывается в характерных названиях: субботники, адвентисты седь-
мого дня (т.е. субботы), «сионская ветвь» (ильинцы), Свидетели Иеговы, мормоны (якобы
потомки древних евреев), пятидесятники-сионисты, пятикнижники, Христианские израи-
литы, «дом Давида», «старый Израиль» (течение в секте духоборов) и т.п.

Рассмотрим кратко язычество. После разделения дома Израилева, совершившегося
еще при жизни Иисуса Христа, святые апостолы стали проповедовать христианство языч-
никам. Для простоты можно условно представить это изначальное разделение народов на
две части: тех, кто принимал веру и Церковь, и тех, кто или ее открыто отвергал, оставаясь
в иноверии, или приспосабливал христианство к своим верованиям, имитировал его путем
«перевода» понятийного аппарата на «язык христианства».

Чисто языческих сект с явным идолопоклонством в христианском мире не было, но
язычество во все времена и в среде всех народов было питательной почвой для двоеве-
рия, когда внешне исповедуемое христианство уживалось с привычными старыми ритуа-
лами и народными праздниками. Практика языческих жертвоприношений путем сожжения
на кострах живых людей, младенцев или животных в быту постепенно сменилась частичной
заменой их на чучела. Но в тайных сектах древние языческие ритуалы воспроизводились и
воспроизводятся полностью. Древние мистерии были неразрывно связаны с гностицизмом,
и в совместном котле гностических сект их учения и обряды сохранились до нашего вре-
мени.

Конспективно рассмотрим гностицизм. В апостольские времена в границах Римской
империи и под ее влиянием находились сотни разных в этнографическом, а значит, и в веро-
исповедном отношении народов, но все они были объединены сложившейся со времен заво-
еваний Александра Македонского (IV в. до Р.Х.) культурой, получившей название Элли-
низма. Племенные боги смешались и составили единый пантеон, а в интеллектуальной среде
процветало религиозно-философское движение (древнее подобие «масонства»), получив-
шее название гностицизм.

Гностики-язычники фактически перевернули ту естественную нравственность, о кото-
рой человечество (благодаря естественному Откровению) никогда не забывало. Они пропо-
ведовали, что мир сотворил якобы не высший благой Бог, а Ангелы. Гностики делили людей
на три разряда: физики (телесные), психики (душевные) и пневматики (духовные). «Духов-
ные, или совершеннейшие», как о них писал святой Ириней, «до пресыщения предаются
плотским наслаждениям», и он же приводит примеры крайнего развращения в таких сектах.
Таким образом, в сектах гностиков совмещались требования строжайшего аскетизма (отказ
от брака, мяса и вина) с крайними формами разврата (содомией и скотоложством). Разврату
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предавались принципиально, потому что у них объявлялось добро – злом и зло – добром.
Конечной целью гностического аскетизма было истребление плоти как творения сатаны и
темницы «искры света», души. Гностических сект действовало бесчисленное множество.

По мнению древних отцов Церкви (Иустина, Иринея, Ипполита, Тертуллиана и пр.),
родоначальником гностицизма и всех ересей в Церкви был иудей Симон-волхв (см. Деян.
8, 9-24). В одном лице он ухитрился совместить три из четырех «прообразов всех ере-
сей» (иудаизм, гностицизм, языческий оккультизм), и на его примере видно, насколько эти
«праматери» переплелись в одно корневище.

Апостол Петр обличил Симона-волхва. Дальнейшая судьба его известна из сочинений
святых Иринея и Ипполита, пользовавшихся не дошедшим до нас трудом святого Иустина,
земляка Симона-волхва. Из Самарии Симон прибыл в Тир, где на деньги, отвергнутые апо-
столами, выкупил из блудилища женщину по имени Елена и объявил ее творческой мыслью
верховного божества. Самого себя выдавал он за «верховного бога». Применяясь к христи-
анским терминам, Симон объявил, что он есть «отец», «сын» и «дух святой» – три явления
единого сверхнебесного Бога. Будто в Самарии он явился как «отец», в Иудее – как «сын»
в лице Иисуса, которого оставил перед Распятием. Как «дух» он якобы будет просвещать
язычников во всей вселенной. Гностическая секта, основанная Симоном-волхвом, известна
под названием симониан, или елениан (по имени его спутницы Елены), и существовала еще
в III в. после Р.Х.

За неимением места не будем перечислять все известные иудейству ющие, гностиче-
ские и мистериально-языческие секты первых веков христианства. Отметим лишь то, что к
концу III в. после Р.Х. большинство из них слилось в один «сплав» под названием «мани-
хейство».

Через 20-30 лет после смерти Маркиона в 214 г. после Р.Х. в Месопотамии около Вави-
лона в семье персидско-парфянского князя родился сын Сураик, более известный под само-
прозванием Мани, что значит на греческом языке «дух» или «ум». Его отец Фатак сменил
религию предков (он был парсом-огнепоклонником) и перешел в халдейскую секту сабиев.
Эта религиозно-гностическая секта сохранилась доныне на нижнем Евфрате (современный
Ирак), в конце ХГХ в. их было около 20 тысяч человек. Сабии, они же мандеи (греч. «зна-
ние»), они же крес-тильники, или «христиане святого Иоанна Крестителя», переселились
на Евфрат из Сирии. В учении этой секты, особенно почитающей Си-фа и Иоанна Крести-
теля, смешаны халдейское язычество, гностицизм и библейские представления. В практике
секты присутствуют: Крещение в воде; нечто, подменяющее Евхаристию; а также обычное
для всех сект гностико-парсийского происхождения требование о воздержании от мяса, вина
и брака. Воспитанный на этой смеси, Сураик-Мани еще в отрочестве по указанию явивше-
гося ему Ангела оставил са-биев и в 238 г. после Р.Х. выступил с проповедью собственной
религии.

Мани (следуя вере предков) признавал два безусловно самостоятельных начала, обра-
зующих пару отдельных миров: «светлый эфир» на небесах, а также мир зла и тьмы на
земле. Практическая часть учения сводилась к обязательному аскетизму, воздержанию от
мяса, вина и половых сношений. Мани учредил «трехчинную иерархию», послужившую
образцом для всех последующих родственных сект: не могущие вместить строгую аскезу
назывались «слушателями»; затем на второй ступени находились «избранные» (элита); и,
наконец, на третьей, высшей ступени находились «совершенные» (перфекты). Есть указа-
ния, что манихеи в Новом Вавилоне имели патриарха (как позднее и богомилы в Болгарии).
Мани придумал новый обряд возложения рук, называвшийся «утешением». На молитвен-
ных собраниях сектанты пели гимны, читали священные книги, оставленные основателем
религии. Та смесь иудаистских, гностических, парсийских, языческих учений и ритуалов,
которая была создана манихеями, устраивала многих людей среди недавно крещеных наро-
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дов. Они не хотели подчиняться законной богоустановленной церковной иерархии, выстаи-
вать службы, каяться в грехах и считать себя грешными и потому охотно вступали в мани-
хейские общины, где все считались «чистыми» (по-гречески – «катарами»).

В этих общинах манихеи удовлетворяли свои потребности в «духовной жизни», как
они ее понимали. Коллективное кружение, бичевание (хлыстами и палками), прыжки и дро-
жание приводили их в исступленное состояние, когда они «получали духа» и он через них
«пророчествовал». Это давало уверенность манихеям в их «безгрешности», «святости» и
«спасенности», «чистоте», «белизне», «совершенстве», в отличие от прочих – «грязных» и
«падших». В манихействе и происшедших от него сектах (как и в гностических) добро объ-
являлось злом, а зло – добром. Для «спасения души» от члена секты требовалось не только
не исполнять Заповеди Божий, но как можно больше нарушать их.

Манихеи (подобно гностикам) требовали от своих последователей наистрожайшего
аскетизма: полного отказа от мяса, вина и брака. В основе этого условия лежала глубокая
вера манихеев (и гностиков) в то, что материя и плоть человека созданы злым богом, сатаною
и только душа дана Богом благим, который создал «мир невидимый». Манихеи (и все сек-
танты, произошедшие из этого корня) гнушаются Творением Божиим, потому что не верят в
Единого Бога-Творца, Вседержителя. Они считают, что «видимым миром» (и плотью чело-
века) управляет якобы сатана (или антихрист), а потому плоть нужно умерщвлять. Брак для
них – утеха плоти. Рожать детей – значит множить творение сатаны. Поэтому в их среде
распространилось скопчество, а также практика самоистребления (пощением до самоумо-
рения), толкуемая как своего рода искупительная жертва. У манихеев было три крещения.
Они называли себя «истинными христианами».

Особая опасность манихейских сект состояла и состоит в том, что они называли себя
христианами, служение сатане трактовали как «стяжание Святого Духа» и потому многих
совращали в свою ложную веру.

Веками у границ Апостольской Церкви кипел и продолжает кипеть огромный
богоборческий «котел», в который сливались потоки из разных мировых религий с
приправой из внешне заимствованных христианских атрибутов, символов и обрядов.
В этом антицерковном мире нет единой веры, благодатных Таинств и преемственно-
сти священства от Иисуса Христа и апостолов, однако есть нечто, что объединяет этот
дробный и постоянно меняющийся мир.

Секты можно рассматривать как сообщества, объединенные, несмотря на кажущиеся
разобщенность и многообразие доктрин, служением одному и тому же «духу». Чтобы понять
сущность современного сектантства, чрезвычайно важно осознать это «духовно-идеологи-
ческое родство», убедительным доказательством коего служит взаимосообщае-мость всех
сектантских общин и, что еще более важно, несомненность их происхождения одной из дру-
гой. Секты не появляются сами по себе, как может показаться, если читать игнорирующие
духовный генезис справочники с поверхностным описанием истории отдельных культов.
Непредвзятый анализ убедительно показывает, что все последующие секты возникали из
недр предыдущих, посему генетически и духовно тесно взаимосвязаны. В качестве совре-
менного примера такого духовного единства можно сравнить биографии (особенно хронику
и описания странствий) сатаниста А. Кроули и основателя «Церкви сайентологии» Л. Р. Хаб-
барда.

 
КОРЕННАЯ ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ СЕКТ

 
С одной стороны, секты – действие сатаны. И неудивительно: потому что сам сатана

принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают
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вид служителей правды; но конец их будет по делам их (2 Кор. 11,14-15). Но сатана не может
без нашей свободной воли проникнуть в наши души и сердца.

Секты – действие не только духов зла, но и нашей воли, последствие вольного
принятия греховного помысла.

Итак, коренные причины зарождения сект кроются в торжестве слепой самости, само-
разрушении целостности человека и принятии греховных помыслов. Здесь начинаются
внутренние и внешние источники всех расколов и ересей, духовных обманов, заблуждений
и болезней. В грехе кроется причина существования зла и смерти в нашем мире.

Дальше происходит три этапа самооправдания грешника:
– попытка доказать якобы объективную неизбежность своего проступка;
– поиск «возмещения» отпадения от Бога и Его Церкви;
– привыкание и приспособление к происшедшему.
Поэтому современная цивилизация основана на жизни как бы в протезах (идеологи-

ческие, мировоззренческие, технические и иные искусственные «возмещающие» системы).
Это заявление вовсе не направлено против науки и техники. Однобокий культ подобных
протезов пропагандирует восхищение собой, взращивает ложную гордость человеческим
гением (вспомним хотя бы научный коммунизм – интернационал-социализм и научный
фашизм – национал-социализм). Однако это все тот же «удобный» сатанизм, представший
ранее перед Адамом и Евой, – ложь, правдоподобие, духовный маскарад, самооправдание,
человекобожие. Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обо-
льщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает
вся полнота Божества телесно (Кол. 2, 8-9).

На этом мрачном фоне возвышается светлое духовно-нравственное здание Правосла-
вия, выделяются открытость, цельность, гармония, глубина и полнота православного веро-
учения. В них сохраняется и передается всеобъемлющая и живая система духовно-нрав-
ственных Божиих Заповедей через непрерывное законное и непрекращающееся Священное
Предание. Эти заповеди изложены во многих стихах Библии, например, в Исх. 20; Мф. 5,
3-12.

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки (Мф. 22, 37-40). Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим
к совершенству; и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере
в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном (Евр.
6, 1-2).

В большинстве религиозных направлений, религий и религиозных объединений неод-
нозначно относятся к проявлениям разномыслия среди своих членов, иногда без достаточ-
ных оснований объявляя своих оппонентов-единоверцев сектантами. В случае культов зла
это понятно. Сатанисты применяют или убийство, или изуверские ритуалы выхода для своих
вероотступников. В священных текстах ислама и иудаизма имеются призывы к физическому
уничтожению оппонентов. В некоторых ответвлениях буддизма практикуются подобные
меры. Протестантизм и неопротестантизм в своем обожествлении беспредельной свободы
непрерывно порождают внутри себя секты. Кумир рериховцев К.Э. Циолковский в своих
религиозно-философских утопиях настаивает на уничтожении сектантов – «неполезных»
и инакомыслящих людей, ненужных народов и цивилизаций в интересах эволюции. Даже
в таких якобы «свободолюбивых» религиозных движениях, как «Новый век», существуют
жесткие ограничения для своих, например, нельзя обсуждать саму возможность существо-
вания единственной абсолютной Истины. Однако тяжело наблюдать, когда в Православии
– абсолютной религии Любви – объективно необходимая борьба за чистоту веры сопровож-
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дается зачастую поиском «сектантов» среди своих же оппонентов – братьев и сестер. При
оценке таких ситуаций необходимо учитывать, что внутренняя структура каждого религиоз-
ного направления, движения и объединения, несмотря на их внутреннее единство или сход-
ство веры и духа, весьма разнородна. Здесь сказывается разнообразие человеческих харак-
теров, мнений, стремлений, способностей и возможностей. Недаром в Новом Завете апостол
Павел указывал, что надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между
вами искусные (1 Кор. 11,19). Это не противоречит единству веры и духа. Поэтому в Пра-
вославии принят принцип: единство в многообразии. Типовое духовно-социометрическое
структурирование религиозного обьединения выявляет наличие в нем нескольких слоев
(страт) – естественный источник разномыслия. Отмеченное показано в таблице (С. 147).
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РАЗРУШЕНИЕ В СЕКТАХ ПОЛНОТЫ БЫТИЯ В БОГЕ

 
Возникновение сект всегда есть действие, совершаемое какой-либо конкретной лич-

ностью на основе той или иной ее веры. В случае ложной веры у личности возникает оши-
бочное созерцание и умоисступление. Своевольная личность принимает все это за истину и
пытается внедрить духовную ошибку или болезнь в жизнь.



А.  И.  Хвыля-Олинтер.  «Духовная безопасность и духовное здоровье человека, семьи, общества»

95

Личность представляет собой универсальную форму жизнедеятельности, самовыра-
жения и самосознания духа. С одной стороны, каждая тварная личность есть атом свобод-
ной саморефлексии всей бесконечной реальности, с другой – она есть запечатленная икона
образа Божи-его. Человеческая личность соединяет собой видимый, а также невидимый
миры, вследствие этого обладает плотью, а также душою. У многих людей иногда бывает
ложное ощущение одиночества, однако личность никогда не остается одна, она всегда обща-
ется (хотя бы с собой). Ей предоставлен сверхпространственный и сверхвременной диапа-
зон объектов умственного постижения (от любого прошлого до будущего, от бесконечно
малого до вселенной) и общения – от самой внутри себя до Бога. Она способна размышлять
о любом существующем, даже о неизвестном. Через личность соединяются имманентное
и трансцендентное бытие. Поэтому социально значимые черты личности являются лишь
частью ее бытия, а всеобъемлющего определения личности быть не может, и тем более недо-
стижимо исчерпывающее познание ее. Личность гораздо больше, чем индивидуальность
(которая означает отделен-ность). В некотором смысле личность можно считать рефлексией
материи самой на себя, что, конечно, осуществимо только через духовность.

Тайна и назначение человеческой личности и ее природы указаны в Библии. И сказам
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт. 1, 26). И создал Гос-
подь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою (Быт. 2, 7). Следовательно, человек есть икона Бога. Здоровая личность прежде
всего обнаруживает себя («я») как осознанное и целенаправленное:

– общение с собой и другими;
– самопожертвование всем – другим и себе;
– ответственность за других и за себя;
– познание себя и других;
– стремление к гармоничной полноте бытия, совместной с другими;
– уважение свободы воли любой личности;
– терпимость (способность прощать) к другому.
Здесь перечислены некоторые ключевые признаки истинной любви. Поэтому личность

можно определить как такое сущее, которое способно проявлять любовь и предназначено
(то есть имеет соответствующую волю) для этого, а любовь – как качество, проявляемое
именно здоровой личностью и только ею.

Истинное назначение и бытие личности есть любовь, основанная на Божествен-
ной Любви.

Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру,
так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто (1 Кор. 13, 2). Но
так как Бог есть Любовь (1 Ин. 4, 8; ср. 2 Кор. 13, 11), то личность рано или поздно прояв-
ляет религиозное сознание. Для личности вера – одна из основных и высших форм любви.
Она начинает искать истину и, когда приходит к единственной подлинной вере, то устрем-
ляется к богоподобию как к высочайшей вершине любви. Итак будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный (Мер. 5, 48). Доколе все придем в единство веры и познания
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова (Еф. 4, 13).

Все негативные чувства (нелюбовь) являются результатом действия духовных болез-
ней, нездоровой и разрушенной личности, победой слепой индивидуальности. Отрицание
существования духовного мира, удовлетворение ложными вероучениями, суеверием также
есть проявление болезни личности. Форм искажения и разрушения личности немало. Но
все они, если добровольны, ведут личность к смерти. Например, нарциссизм – любовь себя
до отвержения всего иного, то есть до самоубийства. Смерть здесь возникает вследствие
замкнутого на себя эгоизма индивидуальности, беспредельной самости, незаметно отгора-
живающейся от единственного подлинного Источника жизни. Другая форма искажения –
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навязывание своего искусственного и субъективного самому себе и иным. Или самоосужде-
ние личности путем ее сознательного, добровольного отпадения от Бога.

Встречаются разные формы эгоизма индивидуальности, в частности: безудержное
потребление; навязчивая заботливость; горделивое самомнение; маниакальная идея; гло-
бальный утопизм; ложная вера. Истинная свобода от эгоизма (а значит, и от самоубийства)
возможна лишь в полноте общения с Богом, что реализуемо только в Его единственной Еди-
ной Святой Соборной и Апостольской Церкви, так как именно эту Церковь Он создал и
непрерывно Сам оживотворяет.

Эгоизм (гордыня) лукаво оправдывает и укрепляет себя через образность и логику,
задействует эмоции и разум личности, нарушает их созидательное равновесие. Поэтому с
целью борьбы со злом Православие добивается полноты их гармоничных отношений друг
с другом и миром.

Если личность искушается разумом, то возникают рациональные ложные веро-
учения типа протестантизма (реформации), антропософии, атеизма. Искушение эмо-
циями, плотью приводит к слепому фанатизму, экзальтации, экстазу, что ярко прояв-
ляется, например, в движении пятидесятников. Искушения разумом и эмоциями могут
накладываться друг на друга, что свойственно, например, католицизму (что выража-
ется, в частности, в гигантских рациональных богословских системах и экзальтиро-
ванных духовных практиках Игнатия Лойолы).

Любые искушения могут ввергнуть и повсеместно приводят к безнравственности и
криминальности. В основе их лежат греховные помыслы. Все они принимаются через разум
и эмоции. От подобных помыслов начинаются все бесчисленные разновидности сектант-
ства. Люди, принявшие сектантское вероучение, то есть впустившие в себя духа лжи, напо-
минают одурманенного алкоголика или наркомана. В своем искаженном восприятии и оши-
бочной оценке себя и мира сектанты целиком зависят от этого духа, порабощены им вплоть
до глубокого самоослепления. Любовь к Богу и ближнему или отвергается, или подменяется
сладострастным экстазом. Так, вместо полноты общения с Богом наступает иное заполнение
– бесчувствием истины и подлинной любви. В таком печальном случае человека характери-
зуют как сбесившегося или осатаневшего.

Гордыня неумолимо расстраивает единство человека. Из-за нее происходит отсечение
человека от Бога, от своего предназначения. Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и
хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно (Ос. 11, 7). Человек ломает
себя, уничтожает свою целостность. И только безмерная любовь Бога сохраняет жизнь само-
вольно отпавших от Него людей. Однако совершается это лишь путем изменения формы
(но не сущности!) всего мира. Она сохраняла первозданного отца мира, который сотворен
был один, и спасала его от собственного его падения (Прем. 10, 1). Вся тварь через свою
неповрежденную природу чувствует, что происходит трагедия смерти. Потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся
тварь совокупно стенает и мучитсядоныне; и не только [она], но и мы сами, имея начаток
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (Рим. 8, 20-23). Но
при любых условиях сохраняется Божий дар человеку – свобода воли. Поэтому отпавший
от Бога самовольный сектант не имеет оправдания перед лицом здоровой (чистой) совести.
Всегда можно вернуться к Богу, но в полноте духа и истине это происходит лишь в Его един-
ственной и законной Вселенской Православной Церкви. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4, 24). Потому что плод Духа состоит во всякой
благости, праведности и истине (Еф. 5, 9).

Итак, через секты происходит разрушение личности, семьи и общества, а также разру-
шение полноты бытия человека в Боге. Человек утратил и утрачивает то, что ему дает Бог: И
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сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле (Быт. 1, 27-28). Только Богу
повинуйся, душа моя, ибо от Него терпение мое. Ибо Он – Бог мой и Спаситель мой, защит-
ник мой, не подвигнусь. В Боге спасение моей слава моя, Бог – помощь моя и упование мое
на Бога. Уповайте на Него, весь сонм народный, изливайте пред Ним сердце ваше, ибо Бог
– помощник наш. Подлинно, суетны сыны человеческие, лживы сыны человеческие в непра-
вильных весах, они из-за суеты (соединяются) вместе. Не уповайте на неправду и хищни-
чества не желайте: если богатство притекает, не прилагайте (к нему) сердца. Однажды
Господь сказал и эти две истины я слышал: что сила – у Бога (Пс. 61, 6-12).
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Часть вторая

ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

ИСЛАМА, ИУДАИЗМА И БУДДИЗМА
 
 

ВВЕДЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
(ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ВЕРОУЧЕНИЙ)

 
Настоящее введение имеет значение не только для второй, но и для третьей части

настоящего пособия. Однако теологические, социальные и иные особенности религиозных
направлений ислама, буддизма и иудаизма в отношении религиозно-духовной безопасности
и духовного здоровья наиболее важны потому, что эти три религиозных направления играют
весьма заметную роль в истории нашей страны и всего человечества. Они внесли вклад в
культуру многих стран. Обладая определенной цельностью основ вероучения, каждое из них
внутри себя имеет много специфических направлений, зачастую непримиримо враждующих
друг с другом. Исторически сложилось так, что интересы этих трех религиозных направле-
ний в той или иной степени пересекаются между собой, а также с интересами других рели-
гиозных направлений как в России, так и во многих иных странах мира. Поэтому огром-
ное социальное значение имеет социальная и бытовая терпимость как между отдельными
адептами этих трех религиозных направлений, так и между их внутренними религиозными
структурами. Важно различать и понимать ключевые особенности различных направлений
ислама, буддизма и иудаизма, прежде всего в духовно-нравственной сфере, которые способ-
ствуют развитию культуры, социальной и бытовой толерантности, а также те, которые могут
использовать (и активно используют!) экстремисты для оправдания своей деструктивной
деятельности.

Одной из значимых сфер в богословии, теологии, религиоведении, социологии и поли-
тологии признается та, которая связана с комплексом духовно-нравственных и религиозных
проблем. В нее как объект исследования входят религиозные процессы в российском обще-
стве. В рамках, к примеру, политологии ее можно назвать религиоведческой политологией и
рассматривать как неотъемлемую составляющую политологии в целом. Предметом исследо-
ваний религиоведческой политологии являются политологические методы и средства кон-
тролирования, диагностики, прогнозирования и регулирования религиозных процессов в
российском обществе, предназначенные для обеспечения духовной безопасности человека
и семьи. Эти социальные методы и средства никак не ограничивают свободу совести, ибо
она есть сугубо внутренний выбор человека. Для реализации свободы совести необходимы
лишь два условия – объективность, полнота и своевременность информации, а также компе-
тентность самого человека, самоопределяющегося в духовно-нравственном пространстве,
тем самым выбирающего для себя ту или иную веру. Поэтому в вышеприведенный перечень
необходимо включить также духовно-нравственное, религиозное просвещение и образова-
ние.

Здесь мы сталкиваемся с феноменом духовности и связанными с ней универсалиями,
категориями и понятиями, имеющими решающее значение для разработки системы мер
по укреплению духовного здоровья, духовно-нравственной и религиозной безопасности.
Духовность как универсальное качество личности присуща любому человеку независимо от
его возраста, национальности, характера, ума, образования, профессии, пола и т.п. Однако
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конкретные духовности у разных людей весьма различаются как качественно, так и количе-
ственно.

То же необходимо отметить и в отношении веры. Отличие от духовности здесь заклю-
чается в том, что вера присуща людям в их сознательном возрасте и состоянии, хотя может
быть и безотчетной. Среди людей, обладающих самосознанием, неверующих не бывает в
принципе. Это происходит потому, что вера есть, прежде всего, интимное внутреннее само-
определение, позиция человека в духовно-нравственном и религиозном пространстве. А
какую-либо подобную имманентную позицию человек неизбежно находит уже в детском
возрасте при выборе для себя тех или иных ответов и объяснений на важнейшие вопросы,
проблемы и загадки, относящиеся к духовно-нравственной и религиозной сферам. Позиция
эта может изменяться в связи с разными объективными и субъективными обстоятельствами,
однако она всегда имеется и всегда конкретна (даже если неосознанна). Причем непризнание
наличия у себя веры также есть лишь одна из ее бесчисленных разновидностей. К сожале-
нию, в связи с массовым духовным невежеством в нынешней России довольно много людей,
которые считают себя неверующими или не понимают, во что, собственно, они верят.

Любая вера коренным образом отличается от убежденности, доверия и уверенности.
Существенно то, что многочисленные разновидности веры и религии весьма различа-
ются друг от друга в своем отношении к морали, нравственности, праву, законности,
власти, государству, обществу, семье, человеку, природе и миру в целом.

Поэтому духовная безопасность в контексте свободы совести предполагает, что госу-
дарство и общество знают образ жизнедеятельности и основные особенности вероучений
религиозных направлений, действующих на территории страны. Иначе, как показывает меж-
дународный опыт, возможны непредсказуемые социальные последствия. Дело осложняется
тем, что принцип отделения государства от религий на самом деле есть утопия, так как
любой чиновник и его окружение являются теми или иными верующими или склонными
к вере личностями, а каждый адепт всякого культа – житель какого-либо конкретного госу-
дарства. Реально отделить от государства лишь внутреннюю сакральную деятельность
религиозных направлений и объединений.

Религиозные установки, в частности, выступают как источники права и стратегиче-
ских политических целей. Религиозные установки населения явно или скрытно влияют в
нынешней России на политические процессы, культуру, правосознание, правопослушность,
правопорядок, семейный уклад и статус человека.

В нашей стране известны сотни религиозных объединений. Среди них, к сожалению,
встречаются весьма деструктивные культы (секты). Можно определять понятие «секта»,
используя разные научные направления: психологические, политологические, социологиче-
ские, правовые, философские, культурологические, аксиологические, теологические и иные.
В духовно-религиозном понимании к секте относится любое религиозное объединение,
отсекающее себя от полноты общения с первоначально выбранным объектом покло-
нения (например, в случае монотеистических религий – с Богом), создавшее, развива-
ющее и культивирующее свое самовольное толкование этих отношений, в том числе
самовольное понимание священных книг и священной практики.

Изучение такого религиозного многообразия – весьма наукоемкая задача. Одни лишь
констатации и описания иерофаний вряд ли плодотворны для глубинного различения кон-
фессий, так как жизнь человека, семьи, общества и государства во многом зависит от выбора
людьми той или иной веры и религии.

Религиоведы и теологи предложили многие, зачастую противоречащие друг другу, спо-
собы сравнительного описания религиозных объединений. При этом использовались раз-
личные принципы классификации. Определенные донаучные подходы в этом направлении
предлагались уже в греко-римский период истории человечества. Широко известны науч-
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ные системы классификации религий, которые в свое время для разных целей предложили
Г.В.Ф. Гегель, М. Мюллер, О. Пфлейдерер, Э.Б. Тайлор, Дурен Й.Г. Вард, Фон Гартман, К.П.
Тиле, Г. Зибек, В. Бреде Кристенсен, А. Швейцер, М. Вебер, М. Элиаде, Г. ван дер Леув и
другие ученые. Однако они или совсем, или не в достаточной степени учитывали потребно-
сти политологии (в частности, духовной безопасности). Пожалуй, наиболее близко к этой
задаче подошли некоторые сторонники феноменологического и судебного направлений в
религиоведении, а также отдельные социологи и политологи. В России в настоящее время
проблемами духовной безопасности занимаются, в частности, Ю.В. Тихомиров, О.В. Стар-
ков, Л.Д. Башкатов, В.Н. Кузнецов, А.А. Возьмитель и др.

Закономерно возникает вопрос: имеются ли некие абсолютные и объективные, исхо-
дящие из сути явлений и способствующие обнаружению их, системы классификации веро-
учений? Они исходят, прежде всего, из объективных богословских, политологических, тео-
логических и иных критериев, раскрывающих сущность вероучений. С их помощью можно
достаточно эффективно строить методы и средства контролирования, диагностики, прогно-
зирования и регулирования религиозных процессов в обществе, предназначенные для обес-
печения духовной безопасности человека и семьи, укрепления социального мира и единства,
а также выявления духовно и социально опасных культов.

При создании подобных систем классификации приходится разрабатывать такие уни-
версалии и категории, как «религиозное пространство», «типологизация религиозного про-
странства» (в соответствии с задачами обеспечения духовной безопасности человека и
семьи), а также иные категории, понятия и термины, используемые при описании религи-
озного пространства. Типологизация религиозного пространства предполагает системное
использование богословских, теологических, политологических, социологических, мате-
матических и информационно-логических методов анализа и синтеза, а также понятий-
ных аппаратов указанных дисциплин. Поэтому полезно введение ряда новых категорий:
«характеристика религиозного объединения», «признак религиозного объединения», «виды
признаков и критериев оценки религиозного объединения: этногеографические, демогра-
фические, этические, правовые, этнокультурные, вероучебные и иные», «обобщенная харак-
теристика и признаки религиозного объединения», «обобщенная характеристика и признаки
вероучения». Аналогичная методология давно создана в криминологии и криминалистике,
чему в свое время была посвящена кандидатская диссертация автора настоящего пособия.

При определении этих универсалий и категорий учитываются важнейшие
составляющие вероучений: принятые идеалы (объекты поклонения); понимание
духовности; отношение к добру и злу (трактовки происхождения и смысл); определе-
ние смысла жизни; построение системы нравственности; отношение к общественным
институтам и личности; выбор приемлемых средств и методов достижения цели. Раз-
рабатываются следующие направления описания признаков вероучений: онтологическое,
гносеологическое, антропологическое, культурологическое, правовое, политическое, этиче-
ское, криминологическое, аксиологическое, духовное. Принимая во внимание результаты
трудов Г. ван дер Леува, Ю.В. Тихомирова, О.В. Старкова, Л .Д. Башкатова и других ученых,
можно построить вероучитель-ные признаки и критерии оценки для таких групп: описание
объекта поклонения (почитания); описание основателя и лидера вероучения; описание
статуса человека в мире; описание отношения к государству, обществу, социальным
институтам, власти, закону, семье; описание законности вероучения.

Первая группа описаний состоит из следующих подгрупп: онтологическое, гносео-
логическое, антропологическое, культурологическое, правовое, политическое, этическое,
аксиологическое, криминологическое, духовное описание объекта поклонения, в первую
очередь: духовно-нравственное описание объекта поклонения (почитания); описание отно-
шения объекта поклонения (почитания) к бытию, истине, миру, праву, человеку; описание
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полноты взаимного общения объекта поклонения (почитания) с человеком; описание закон-
ности общения объекта поклонения (почитания) с человеком; описание форм воздействия
объекта поклонения (почитания) на человека.

Вторая группа состоит из следующих подгрупп: онтологическое, гносеологическое,
антропологическое, культурологическое, правовое, политическое, этическое, криминологи-
ческое, аксиологическое, духовное описание основателя (лидера), в первую очередь: духов-
ный статус основателя (лидера); духовно-мистическое описание основателя (лидера); описа-
ние связи основателя (лидера) с объектом поклонения (почитания); правовое и нравственное
описание основателя (лидера); описание устойчивости вероучения основателя (лидера).

Третья группа состоит из следующих подгрупп: онтологический, гносеологический,
антропологический, культурологический, правовой, политический, этический, криминали-
стический, аксиологический статус человека, в первую очередь: ценность человека по отно-
шению к объекту поклонения (почитания) и миру; будущее человека; статус человека в
обществе и в государстве.

Четвертая группа состоит из следующих подгрупп: соблюдение в вероучении прав
человека на свободу личности, правопослушность, патриотизм, миролюбие, толерантность,
экстремизм, терроризм, трактовка происхождения и статуса власти, способность к созданию
правовых систем и государства, будущее общества, утопии и реальность, семья.

Пятая группа состоит из следующих подгрупп: разработанность понятия «закон-
ность», наличие и доказательственность законности, духовная законность и духовная
легитимность, манипулирование сознанием, психотехники и зомбирование, соответствие
законности международным и российским правовым нормам, политологическим нормам,
созидательным традициям.

При разработке подобных систем необходимо решение ряда научных задач – создать
образец базиса и метрики религиозного пространства, ввести новые категории и понятия:
«идеальный базис религиозного пространства», «идеальные значения признаков религиоз-
ного объединения: онтологическое, гносеологическое, антропологическое, культурологиче-
ское, правовое, политическое, этическое, криминологическое, аксиологическое, духовное»,
«идеальное вероучение (с точки зрения духовной безопасности человека и семьи)», «мет-
рика религиозного пространства»; определить группы основных признаков и критериев
оценки вероучений и религиозных объединений; создать систему таблиц групп признаков
и критериев; осуществить расчет в религиозном пространстве координат и взаиморасполо-
жения основных групп вероучений и религиозных объединений.

Кроме того, выделяются значимые кластеры религиозных объединений в рели-
гиозном пространстве по нижеуказанным группам признаков, учитывающим отноше-
ние:

– к созидательности: созидательные и деструктивные;
– к законности: законные и незаконные;
– к нравственности: нравственно-созидательные и аморальные;
– к государству: государственно-образующие, отчужденные, разрушительные;
– к культуре: культуро-созидательные, отчужденные, разрушительные;
– к традициям: традиционные и нетрадиционные.
Следует отметить, что отдельные специалисты по религиям активно применяют так

называемые генеалогические древа, построенные на основе какого-либо родства по истори-
ческому происхождению или иным внешним характеристикам вероучений. Однако генезис
вероучений представляет собой весьма нелинейный духовно-нравственный процесс, вклю-
чающий в себя, например, законную преемственность или отказ от нее. Поэтому внешне
наглядное отображение развития вероучений (и их взаимоотношения между собой) с помо-
щью генеалогического древа скрывает их принципиальные глубинные духовные отличия
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друг от друга и создает обманчивую иллюзию некоего их сходства, равноправия, якобы
духовной преемственности и даже единства. Подобным недостатком обладают многие
системы группировки и классификации. Здесь открывается широкое поле спекулятивной
деятельности сторонников создания вроде бы единых и универсальных религий, а также
экуменизма, духовного эклектизма и даже духовной вивисекции.

В связи с упоминанием генеалогических древ напомним одно из решений Юбилейного
архиерейского Собора Русской Православной Церкви (Москва, 13 – 16 августа 2000 г.) о
том, что «совершенно неприемлема… так называемая «теория ветвей», утверждающая нор-
мальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных «вет-
вей» (Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию, п.2.5.).

Разработка систем группировки (типологизации) и классификации религиозных
направлений, религий, вероучений и религиозных объединений обязательно предполагает
ипользование мировоззренческих знаний. Любое мировоззрение явно или скрытно имеет
внутри себя несколько как-либо оформленных основных направлений (учений, взглядов,
мнений, позиций, слухов):

– о бытии и реальности (онтология);
– о познании и знании, истине и правде (гносеология);
– о человеке и его месте в мире, о жизни и смерти (антропология);
– о морали и нравственности, добре и зле (этика);
– о власти и законности (право);
– система ценностных оценок по основным направлениям (аксиология).
Мировоззрение – это набор как-либо согласованных между собой предпосылок или

аксиом (истинных, правдоподобных или очевидно ложных), которых придерживается кон-
кретный человек или объединение людей (осознанно или бессознательно, последовательно
или непоследовательно) в своем отношении ко всякому бытию.

Каждый человек, начиная с сознательного возраста, выбирает себе какое-либо миро-
воззрение, как-то оправдывает и придерживается его. Но далеко не всякий человек осознает
свое мировоззрение, стремится сделать его более объективным, ясным и обоснованным.
Еще меньше людей целенаправленно стремятся к истине, а не к удобному подобию ее. То
же относится и к религиозной вере.

Вся история становления и развития мировоззрений в Европе связана с противобор-
ством двух направлений. Первое через умозрение стремится замкнуть мир в пределы без-
личного однозначного логоса, «Космического разума», информации или иных моделей. Вто-
рое через откровение прорывается к сверхбытию. Основанием светских мировоззренческих
систем служит философия (любовь к мудрости). Философия находится как бы на границе
этих двух направлений, рассуждая об основах самих основ и началах самих начал, корнях
всего (метауровень бытия, познания, нравственности и права).

Эллинские мыслители Аристотель и Плотин определяют философию как самое цен-
ное, важное, самое главное. Платон пишет, что те, которые искренне и добросовестно отда-
вались философии, не стремились ни к чему иному, как к тому, чтобы умирать и умереть.
Это означает, что философствование, по существу, есть приготовление к смерти и попытка
заглянуть за грани нашего земного бытия, попытка преодоления противоположности между
жизнью и смертью, постижение единства мира. Основой философии в человеческом разуме
является изумление, путь схождения с привычного пути или выхода из обыденного ума.

Некоторые философы определяют философию как попытку достигнуть цельного един-
ства представлений и мыслей о форме и связи, о смысле и значении всех вещей. В этом
– сходство философского и религиозного путей постижения. Но не только в этом. Для
успешности подобной попытки необходимо труднейшее внутреннее делание и перерожде-
ние, как бы второе рождение. Нужно очищать (катарсис) себя от всего, затрудняющего виде-
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ние истины, – неправды, обыденности, низменной чувственности. В религиях эта особенная
жизнь называется аскезой (деланием). На таком пути человек становится добродетельным.
Но тогда философская истина неизбежно преобразуется в религиозную истину. Человек
от рассуждений об Истине переходит к пониманию возможности и необходимости живой
встречи с Ней. Итак, между религией, верой, религиоведением, теологией, мировоззрением
и философией, а также в выборе отношения личности к ним есть много общего, что прихо-
дится учитывать при разработке как систем группировки (типологизации) и классификации
религиозных направлений, религий, вероучений и религиозных объединений, так и конкрет-
ных критериев.

В целом, возможна, например, следующая исходная таблица видов качественных и
количественных критериев оценки вероучений:

Общая значимость вероучения определяется, например, как сумма значимостей всех
критериев по всем видам, или любым иным способом, принятым в теории кластеризации.
Детальность проработки критериев может изменяться в зависимости от поставленных целей
и решаемых задач.

Вероучительные критерии являются основными, так как с их помощью оцени-
ваются характеристики культов, самые значимые в деятельности религиозных объедине-
ний. Они наиболее сложны по сравнению с другими видами критериев. Именно через них
раскрываются теологические, онтологические, гносеологические, антропологические, пра-
вовые, культурологические и этические основы вероучений. Правильное использование и
понимание вероучительных критериев требует применения достаточно глубоких и разно-
сторонних знаний. Вместе с тем они должны быть доходчивы для государственных чиновни-
ков, по роду своей деятельности решающих вопросы, относящиеся к религиозным объеди-
нениям. Особо важна проблема построения единого понятийного аппарата, соединяющего
в себе специфические религиозные, философские, теологические, политологические, куль-
турологические и иные термины.

Ситуация усугубляется тем, что строго нейтральную систему оценки вероучений
построить невозможно. Это вытекает из очевидного наличия той или иной конкретной
духовной позиции у любого человека, в том числе разрабатывающего или применяющего
сходные системы. Поэтому система критериев должна создаваться, по возможности, с уче-
том позиций различных вероучений. С другой стороны, необходимо, чтобы эти вероучитель-
ные критерии не являлись неким вариантом изложения какой-либо конкретной доктрины
или догматики. Формулировки критериев должны быть в достаточной степени универ-
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сальными, отражая общие рациональные абсолютные требования к вероучению, понятные
любому разумному человеку. В то же время известно, что рациональность есть лишь часть
учения и практики любой религии. Как правило, религии содержат в себе и иррациональную
часть. Однако имеются очень немногие религии, которые превосходят не только рациональ-
ность, но и иррациональность.

Известно, что одни и те же по форме понятия в разных вероучениях могут иметь не
совпадающее, а иногда даже противоположное содержание. Например, одно из фундамен-
тальных для христианства понятий – «Церковь» (Тело Христово). Во многих псевдохри-
стианских вероучениях в него вкладывается, как правило, узкий приземленный смысл объ-
единения, сообщества, собрания единоверцев. С другой стороны, значительное количество
вероучений категорически отвергает его применительно к себе. К примеру, подобную пози-
цию в отношении понятия «Церковь» занимает ислам, в котором ее, как богоустановлен-ного
института, действительно вообще нет. У них существует «умма» (мировое мусульманское
сообщество). Поэтому для мусульман негативно воспринимается, в частности, такое выра-
жение, как «государственно-церковные отношения». Также нет понятия «Церковь» в иуда-
изме и буддизме. Не все вероучения признают единого Бога (скажем, буддисты и атеисты).
Далеко не во всех религиях имеется разработанное каноническое право. Подобных глубоких
различий обнаруживается много. Как правило, они делают религии в духовном отношении
решительно несовместимыми друг с другом. Это относится также и к христианству, исламу,
буддизму и иудаизму.

Ясно, что претендующие на универсальность классификаторы и критерии не способны
полностью удовлетворять взглядам какого-либо одного вероучения (даже абсолютного или,
наоборот, самого беспринципного), но должны исходить из неких общих принципов, в то же
время не теряя пригодность к объективному различению религиозных объединений. Выска-
занная позиция не имеет никакого отношения к экуменизму, так как относится только к опи-
санию и оценке вероучений. Однако подобные критерии должны быть надежным средством
различения вероучений. Желательно с их помощью раскрывать подлинные (а не изобража-
емые в целях саморекламы или сокрытия правды) характеристики вероучений.

К группе возможных критериев необходимо причислить полноту, действительность и
действенность духовного общения с объектом поклонения. Весьма значимыми признаками
признаны доказательствен-ность тех или иных положений доктрины вероучения, наличие
внутреннего коллективного механизма его самосохранения, коллективное принятие наиваж-
нейших решений. Здесь различаются духовное общение с объектом поклонения, присущее
любому культу (даже внешне нерелигиозному или атеистическому, например, корпоратив-
ному, коммерческому, политическому), и собственно богообщение. Понятно, что истин-
ное общение с Богом (как Абсолютным Идеалом) присуще далеко не всем вероучениям,
несмотря на их претензии. Объективный духовный религиозный опыт показывает, что про-
блема богообщения тесно увязана с богословием, богопознанием, богооткровением и бого-
видением.
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