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Політичні релігії

Розглянуто взаємодію політичних і релігійних процесів і явищ: релігійного

модернізму, релігійного фундаменталізму, політичної релігії у взаємодії зі

сферою політики. Постмодерн інкорпорував релігію, але так як разом з

секуляризацією нових високих смислів не було запропоновано, у християнстві,

ісламі, іудаїзмі йде становлення політичної релігії.
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Дмитрий Посредников. Политические религии

Рассмотрено взаимодействие политических и религиозных процессов и

явлений: религиозного модернизма, религиозного фундаментализма,

политической религии во взаимодействии со сферой политики. Постмодерн

инкорпорировал религию, но так как вместе с секуляризацией новых высоких

ценностей и смыслов не было предложено, в христианстве, исламе, иудаизме

идет становление политической религии.
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The article is devoted to the interaction of political and religious processes and

phenomena of religious modernism, religious fundamentalism, political religion in

conjunction with the scope of the policy. Postmodern incorporated the religion in

system, but as with the secularization of the new high values and meanings have been

proposed, in Christianity, Islam, Judaism, is becoming a political religion.
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Политика и религия на протяжении всей истории человечества находятся

во взаимодействии, о чем свидетельствуют процессы сакрализации и

секуляризации, а в настоящее время – рост влияния так называемых

политических религий. Данной проблеме посвящено немало работ:

А.Верховского [2], А.Малера [4], А.Митрофановой [5], К.Костюк [3],

C.Семедова [6], Е.Холмогорова [7] и др., но, тем не менее, некоторые ее

теоретические моменты остаются дискуссионными.

В статье автор стремится дать определение и выразить собственный взгляд

на проблему возникновения и развития феномена политической религии.

Термин «политическая религия» был введен Э.Фёгелином в 1938 г.,

которым он обозначил тоталитарные идеологии, подобные коммунизму,

фашизму и национал–социализму. Р.Арон для их обозначения предложил

термин «светские религии». Х.Линц выстроил цепочку смены форм

взаимодействия религии и политики, включающую: «теократию» или

«цезарепапизм», «политизированную религию», «дружественное отделение

государства от церкви», «враждебное отделение государства от церкви», и,

наконец, «политическую религию», которую он понимал, как и Э.Фёгелин.

После Исламской революции в Иране для обозначения тоталитарных

идеологий представляется более удачным использовать понятие

«квазирелигия», тогда как резкий подъем политической активности в исламе,

иудаизме, протестантизме, католицизме и в православии, обозначить термином

«политическая религия». А.Митрофанова дала определение «политической

религии», которая «…может быть определена либо как особая форма религии,

которая обосновывает политическое действие, либо как особая форма

идеологии, которая обосновывает политическое действие через апелляцию к

потусторонним силам» [5].

Прообразом современных политических религии, вероятно, следует

считать основанные на религии идеологии периода «Осевого времени» (по

К.Ясперсу), когда национальные религии вышли за свои родоплеменные



границы, единый мифологический комплекс распался по признаку сакральное –

светское. В те времена проблема преодоления Разрыва была решена созданием

идеологии, предметом которой был обожествленный правитель, власть и

государство, которые поддерживали трансцендентный порядок в

посюстороннем мире. Религии Откровения (иудаизм, христианство, ислам)

осмыслили представление о власти как делегированной правителю от Бога, о

линейности истории, имеющей начало и конец. Но когда повседневность

Священного царства стала отличаться от образца, зародился иноческий,

аскетический вариант религии, довлевший вплоть до Нового времени.

Идея прогресса, взятая из западного христианства, стала сущностной

характеристикой культурной парадигмы Модерна, задала динамику

модернизации. Инструментом Модерна стала секуляризация, которая на

основных этапах – Возрождение, Реформация, Просвещение, революции XVII–

ХХ вв. – приобрела необратимый характер в западной культуре, и, по мере

распространения в мире последней, охватила все цивилизации.

Просвещение стало новым «Осевым временем» формирования

«сакрализовавших» политику идеологий (либеральной демократии,

социализма, национализма), каждая из которых в своем крайнем проявлении

становилась тоталитарной квазирелигией, требовавшей жертвенного служения.

Церковная культура в западном секулярном обществе была локализована в

субкультуру. Слом Традиции на Востоке не способствовал ее изживанию как на

Западе, оставил целые ее пласты, соседствующие ныне с Модерном и

Постмодерном. На вызов Модерна религия дала два варианта ответа:

конформистский – модернизм и нонконформистский – фундаментализм.

Религиозный модернизм призван к преодолению церковной

маргинальности и психологической отчужденности между церковным и

светским путем адаптации вероучения, внедрения форм и практик,

воспринимаемых современным обществом. Модернизация религии проходила

под знаменем либерализма, который стал антитезой аскетическому

христианству в направлении активного социального служения, развития



экуменического диалога. Фундаментализм, напротив, принял под защиту

основы вероучения, он стремится преодолеть религиозный модернизм и

секуляризацию общества, и, используя политические, социальные и медийные

инструменты Модерна, реконструировать основанное на религии общество [3].

К концу ХХ в. общество стало постсекулярным. Оно не отрицает религию,

но и не ощущает необходимости в спасении. Постмодернизм в религии

характеризуется плюрализмом и эклектизмом вероучений и практик, утратой

традиций, обрядов, правил, традиционных способов передачи информации,

периодической сменой вероисповеданий и религиозных организаций, разрывом

отношений между верующими, разрушением этнопсихологической

целостности, деконструкцией традиционной религиозной организации. Но,

несмотря на то, что традиционная религия легализована и вписана в

общекультурный контекст, ее маргинализация усилилась.

Одновременно происходит «десакрализация» политики, что выражается в

девальвации «великих учений», в отсутствии принятого всеми

основополагающего принципа. Из политической жизни исчезают абстрактные

ценности, во имя которых можно было бы чем–либо жертвовать.

Переориентация политики с действия во имя идеалов на действие во имя жизни

и благополучия отдельного человека становится одной из характеристик

постмодернизма. Президент католической организации Civitas А.Эскада, говоря

по поводу закона об однополых браках во Франции (апрель 2013 г.), удачно

охарактеризовал деятельность творцов современной политической культуры:

«…глобальная власть корпораций хочет уничтожить все узы, которые

мотивируют человека защищать его ценности. Новый идеальный тип –

кочевник без корней. Если ты не имеешь родины, семьи, истории, значит, у

тебя нет ничего, за что ты должен бороться. Вялому и эгоистичному человеку

надо оставить только потребительский инстинкт, реагирующий на рекламу» [1].

Становление религиозного модернизма и фундаментализма происходило в

борьбе с модерном. Деидеологизация политики, угроза деконструкции

традиционной религии и вытеснения веры из сердца человека, вызвали к жизни



политические религии. Политический характер религии вынуждает ее

соперничать за влияние на общество с государством, коренные интересы

которого – сопротивление ограничению суверенитета со стороны

наднациональных структур. Некоторые государства в борьбе за утверждение

цивилизационной идентичности в глобализирующемся мире еще могут

обратиться к политическим религиям [7].

Таким образом, «политическая религия» – это политизированная

религиозная идеология, мобилизующая своих приверженцев на достижение

религиозных целей политическими средствами. Психология политических

религий основана на борьбе добра со злом, их основной акт – размежевание

«своих» и «чужих». Это понятие не адекватно фундаментализму (в «Теологии

освобождения», в либеральном католицизме или протестантизме нет ничего

«фундаментального»). Иудаизм, протестантизм и католицизм (за исключением

«теологии освобождения»), в основном, заняли позицию поддержки

глобализации. Политический ислам продвигает альтернативную стратегию

воссоздания Халифата. Политическое православие, находящееся на стадии

формирования, обращается к проекту Священной монархии, оберегающей

церковь и мир от разлития мирового зла. Не правы те авторы, которые

полагают, что политические религии возникают в обществе, которое не прошло

через секуляризацию [6]. Подлинные причины вызревания политических

религий, вероятно, кроятся в кризисе человека Модерна, в кризисе технической

цивилизации и ее институтов, в усугублении глобальных проблем, что ведет к

осознанию поражения прогрессизма, усиливая эсхатологические предчувствия,

которые и являются идейным вдохновителем политических религий.
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