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В статье проведён анализ проблем религиозной безопасности, представляемых в современных ис-
следовательских концепциях. Статья направлена на доказательство идеи о том, что в западной науке 
проблематика религиозной безопасности концептуализируется в рамках обсуждения противоречия меж-
ду концепциями, утверждающими духовную сущность религиозного экстремизма и концепциями, доказы-
вающими социальную природу угроз, исходящих от религиозных объединений. Теоретической основой 
представляемой работы является теория структурного реализма. Методологическая основа исследова-
ния – системный подход, раскрывающий структуру религиозной безопасности, как состояния защищённо-
сти религиозных систем и ценностей общества. В работе выявлено (что и обуславливает новину статьи) – 
в западных исследованиях безопасности существенное значение имеет противоречие между концепцией 
утверждающей духовную сущность религиозных угроз и концепцией, доказывающей социальную природу 
угроз, исходящих от религиозных объединений. Авторы констатируют, что в западной социальной фило-
софии, несмотря на то, что как понятие «религиозная угроза» практически не использовалось, явление, 
связанное с ним, обсуждалось с различных точек зрения. В результате этого обсуждения, оно было отне-
сено к ряду понятий, связанных с теорий религиозного конфликта, в рамках которого стало оцениваться, 
как ярлык, который было принято использовать в процессе борьбы с конфессиональными оппонентами 
со стороны тех, кто представлял себя как представителей «подлинной» традиции и защитников социаль-
ных устоев и ценностей. Научно-теоретическая значимость работы заключается в обогащении концепции 
структурного реализма идеей о необходимости различения между экстремизмом, как насильственным 
действием и религиозными доктринами, как ценностным содержанием религии. Результаты исследова-
ния могут быть использованы в проведении политики, направленной на профилактику взаимодействия 
между светскими и конфессиональными институтами и государством.
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The article analyzes the problems of religious security presented in modern research concepts. The article 
is aimed at proving the idea that in Western science the problems of religious security are conceptualized within 
the framework of discussing the contradiction between concepts asserting the spiritual essence of religious ex-
tremism and concepts proving the social nature of threats emanating from religious associations. The theoretical 
basis of the presented work is the theory of structural realism. The methodological basis of the research is a sys-
tematic approach that reveals the structure of religious security as a state of protection of religious systems and 
values of society. The scientific novelty of the study is the fact which reveals that in Western security studies, the 
contradiction between the concept asserting the spiritual essence of religious threats and the concept proving 
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Введение. В современных условиях 
интенсифицируются вызовы безопасности 
российского общества, когда практически 
невозможной оказывается организация кол-
лективной международной системы безо-
пасности, что порождает возможность для 
развития новых глобальных проблем. Это 
наиболее проявлено в религиозной сфере, 
где усиление влияния глобализации приво-
дит к распространению вероисповеданий, 
представляющих потенциальную угрозу со-
циальным устоям, традициям и жизнедея-
тельности общества. Практика контроля за 
деятельностью таких организаций сталки-
вается с проблемами, которые заключаются 
с одной стороны, в распространении угроз, 
связанных с религиозной активностью и с 
другой стороны угроз, связанных с различ-
ными видами нерелигиозной деятельности, 
проводимой религиозными объединениями, 
а также рядом политических и экономиче-
ских организаций, использующих религи-
озные лозунги, как прикрытие. Поэтому 
необходимой является попытка социаль-
но-философского осмысления принципов 
функционирования системы религиозной 
безопасности, нацеленная на обобщение 
и систематизацию знаний о степени защи-
щенности общества в данной сфере. 

Степень научной разработанности 
темы. Начиная со второй половины ХХ в. в 
связи с усилением политического противо-
стояния в мире была концептуализирована 
тема религиозной безопасности, которая 
стала востребоваться в условиях «холодной 
войны». В это время был актуализован во-
прос о религиозной безопасности в исследо-
ваниях антикультового направления (Т. Рона 
[1], М. Маклюэн [2], Р. Д. Лифтон [3], Дж. Мак-
дауэлл [4]), где это явление представлено, 
как борьба с распространением религий, ко-
торые, выступают против «традиционной» 
религиозной культуры и церкви. При этом в 
рамках светской социальной науки (Э. Бар-

кер [5], Дж. Мелтон [6], Дж. Ричардсон [7]) ак-
туальной стала проблема защиты свобод и 
прав верующих, подвергающихся преследо-
ваниям со стороны антикультизма. Пробле-
ма религиозной безопасности концептуали-
зируется сегодня в рамках теории структур-
ного реализма (Х. Абдель-Самад [8], З. Сей-
дини [9]), где основное внимание уделяется 
вопросам борьбы с экстремизмом, то есть 
деятельности, заключающейся в стремле-
нии вести террористический дискурс в от-
ношениях с окружающим обществом. При 
этом наиболее значимым и наименее про-
работанным сегодня является вопрос о том, 
что же можно считать угрозой религиозной 
безопасности, и какие меры предпринимать 
для ее сохранения безопасности.

Целью статьи является выявление те-
оретических проблем религиозной безо-
пасности в западных исследовательских 
концепциях. Предмет исследования – со-
временные теоретические представления о 
религиозной безопасности. Теоретическая 
основа исследования задана теорией струк-
турного реализма. Методологической ос-
новой исследования являются системный 
подход, раскрывающий структуру религи-
озной безопасности как состояния защи-
щенности религиозных систем и ценностей 
общества и сравнительный подход, направ-
ленный на анализ социальной деятельности 
в «традиционных» и «нетрадиционных» ре-
лигиях. В работе использован комплекс фи-
лософских методов, включающий в качестве 
основы метод структурно-функционального 
анализа, дополненный научными методами 
такими как концептуализация, проблематиза-
ция, анализ, синтез, дедукция, индукция, аб-
страгирование. Научная новизна исследова-
ния заключается в том, что в нем выявлено, 
что в западных исследованиях безопасности 
существенное значение имеет противоречие 
между концепцией, утверждающей духовную 
сущность религиозных угроз, и концепцией, 

the social nature of threats emanating from religious associations is essential. In conclusion, the authors state 
that in Western social philosophy, despite the fact that the concept of “religious threat” was practically not used, 
the phenomenon associated with it was discussed from various points of view. As a result of this discussion, it 
was attributed to a number of concepts related to the theories of religious conflict, within which it began to be 
evaluated as a label that was used in the process of combating confessional opponents by those who present-
ed themselves as representatives of a “genuine” tradition and defenders of social foundations and values. The 
scientific and theoretical significance of the work lies in enriching the concept of structural realism with the idea 
of the need to distinguish between extremism as a violent act and religious doctrines as the value content of 
religion. The practical significance of the work lies in the fact that its results can be used in the implementation of 
policies aimed at preventing interaction between secular and confessional institutions and the state.
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доказывающей социальную природу угроз, 
исходящих от религиозных объединений. 

Результаты исследования. Начиная 
со второй половины ХХ в. на осмысление 
проблем религиозной безопасности оказа-
ло влияние политическое противостояние, в 
рамках которого угрозой стали считаться ре-
лигии обществ, которые противостояли за-
падным государствам (Т. Рон, М. Маклюэн, 
Р. Д. Лифтон, Дж. Макдауэлл). Однако кри-
тика представителей светской социальной 
науки (Э. Баркер, Дж. Мелтон, Дж. Ричард-
сон) доказала постулат об отсутствии ре-
лигиозного состава в угрозах, исходящих 
от религиозных групп. При этом проблема 
религиозной безопасности не переставала 
беспокоить исследователей второй полови-
ны ХХ – начала ХХI в., так как на обществен-
ное развитие оказало влияние распростра-
нение глобализации, сопровождаемое уси-
лением идеологического противостояния 
между Востоком и Западом (О. Тоффлер, 
С. Хантингтон). В этот период социальный 
характер явления безопасности был отра-
жен в концепциях, представляющих систем-
ный подход (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман), 
уделивших внимание тому, что безопасность 
современного общества должна пониматься 
как состояние, характеризуемое как целост-
ность, устойчивость, стабильность его соци-
альной системы. В то же время подчёркива-
лось, что современные общества вынужде-
ны отстаивать свои права на существование 
в условиях технизации и виртуализации (Ю. 
Хабермас, З. Бауман, Т. Адорно). Проблема 
религиозной угрозы здесь была концепту-
ализирована в рамках теории «информа-
ционной войны», где значительное место 
уделялось вопросам манипулятивного воз-
действия на общественное сознание (Дж. 
Александер, Г. Сёренсен, У. Липпман). Кон-
статация этого факта позволила выступить 
с тезисом о необходимости формирования 
государственной политики, направленной 
на конструирование ценностей, включая 
религиозные, способные привлекать массы 
населения (Б. Бузан, О. Вейвер). Однако 
важно, что в современной социальной фи-
лософии, представленной в подходе «струк-
турного реализма» (А. Ачарья, Дж. Ньюман, 
Е. Аниче, М. Бизон, В. Кое, К. Кузак, Ц. Фо-
усет, Т. Риссе), признаётся, что состояние 
защищённости государства, общества, лич-
ности не может только конструироваться, 
так, оно имеет объективные параметры. 

Понятие «социальной безопасности» в рам-
ках теории структурного реализма концеп-
туализируется как процесс непрерывного 
формирования, как в реальном, так и в ин-
формационном пространстве, состояния 
защищённости ценностей и интересов лич-
ности и общества от внешних и внутренних 
угроз. Ведущими акторами в социальном 
пространстве в контексте этой концепции, 
являются социальные институты, которые 
оказывают влияние на складывание си-
стем ценностей, в частности, религиозные 
объединения. Однако в рамках дискурса о 
религиозной угрозе современные концеп-
ции, основанные на принципах структурного 
реализма (Х. Абдель-Самад, П. Вилкинсон, 
З. Сейдини) разделяют такие понятия, как 
религиозное вероучение и религиозный экс-
тремизм, сущность которого определяется 
как проведение отдельными религиозными 
объединениями социальной деятельности, 
заключающейся в стремлении вести терро-
ристический дискурс в отношениях с окру-
жающим обществом.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Как отдельная тема вопрос о рели-
гиозной безопасности долгое время не был 
сформулирован, представляя аспект про-
блемы безопасности, описываемой иссле-
дователями государства и общества. Во вто-
рой половине обострение идеологической 
борьбы, в рамках которой религии представ-
лялись инструментом, который использует-
ся политическими противниками как инфор-
мационное оружие, повлияло на появление 
проблематики религиозной безопасности. В 
частности, в концепции «информационной 
войны» Т. Рона идея религиозной безопас-
ности получила обоснование, заключающее 
в утверждении о том, что религиозные уче-
ния являются набором информации, кото-
рая представляет собой оружие, использу-
емое информированным противником. Это 
стало началом формирования проблемати-
ки, посвященной технологиям «информаци-
онной войны», которая получила широкое 
распространение в конфессиональном, по-
литическом и научном дискурсах. 

В этот период особое внимание стало 
уделяться религиям, считавшимися нетра-
диционными, как в обществах Востока, так 
и в обществах Запада. Идеологическая на-
груженность таких религий и нескрываемые 
связи с верующими, находящимся в ином ци-
вилизационном поле, были факторами, вли-
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яющими на их восприятие в качестве угрозы 
социальным порядкам. Критика религиоз-
ного инакомыслия, подчинённая задачам, 
которые были поставлены политическим 
противостоянием, была проведена в публи-
кациях П. Лазерсфельда [10], К. Хофланда 
[11], которые анализировали проблему угро-
зы, источником которой стали новейшие ин-
формационные технологии, оцениваемые в 
качестве особой опасности для общества, 
так как формируют идеологию. Сущностью 
приносимого ими ущерба определяться как 
манипуляция общественным сознанием, 
которую используют в своей деятельности 
противники западных стран. В частности, 
инструментом «информационной войны» 
были нетрадиционные религии восточного 
происхождения, ставшие олицетворением 
идеологической политики государств, про-
тивостоящих демократиям западной мира. 
Указывалось, что в основе мировоззрения 
экстремистов находится разделение мира 
на сферы «истинных» и «неистинных» цен-
ностей, что служило источником для соци-
альной стратегии, в рамках которой отвер-
гались социальные нормы, право и мораль, 
принятые в западном обществе. Дж. Пост, 
Ф. Конвей и Дж. Сиглман, Р. Д. Лифтон, ука-
зывали, что их адепты совершают психиче-
ские насилие над неофитами и предлагали 
различные методы защиты «традиционных 
ценностей». 

Большое значение также имела конку-
рентная борьба между конфессиями, кото-
рые использовали описанные выше харак-
теристики, как аргументы, указывающие на 
наличие реальных и скрытых, мистических 
угроз со стороны религиозных оппонентов. 
Существенное влияние на содержание дан-
ного дискурса оказали установки конфес-
сиональных авторов, таких как У. Мартин, 
К. Боа, Л. Полл, Дж. Макдауэлл, в публика-
циях которых религиозная угроза безопас-
ности понималась и как социальная дея-
тельность, направленная на закабаление 
личности и утверждение своей власти, и как 
духовная агрессия «новых культов» против 
традиционных религиозных ценностей. 

Однако в условиях секуляризованного 
мира проблема религиозной безопасности 
не могла решаться в рамках предлагаемой 
конфессиональными авторами дихотомии, 
разделяющей общество на «своих» и «чу-
жих». Многие представители нетрадицион-
ных религий заявили о своих правах испо-

ведания любых религиозных вероучений и 
указали на угрозу этим правам со стороны 
западных обществ, провозглашавших прин-
цип свободы вероисповеданий. С защитой 
своих позиций выступили «Свидетели Иего-
вы», «Саентология», «Общество сознания 
Кришны», «Церковь Объединения» Сан Мен 
Муна и другие, которые проводили научные 
конференции и вступали в общественные 
диспуты, доказывая право на самостоятель-
ное исповедание любого религиозного веро-
учения в условиях современной социальной 
действительности. 

Точка зрения, представленная ими, по-
влияла на многих западных авторов, отка-
завшихся от анализа религий, основанного 
на подходе, противопоставляющем «свои» 
религии «чужим». Такие представители свет-
ской социальной науки, таких как Э. Баркер, 
Дж. Мелтон, Дж. Ричардсон стали защищать 
мнение о том, что используемая нетради-
ционными религиями социальная страте-
гия поведения и технологии убеждения, не 
связаны с особенностями их вероучения и 
являются общераспространёнными для лю-
бых социальных групп, имеющих свою идео-
логию. Это служило доказательством посту-
лата об отсутствии религиозного состава в 
угрозах, которые могут от исходить от рели-
гиозных социальных групп. 

Однако проблема религиозной угрозы 
обществу не переставала беспокоить иссле-
дователей в ХХI в., так как на общественное 
развитие в это время оказало влияние рас-
пространение глобализации, сопровожда-
емое усилением идеологического противо-
стояния между Востоком и Западом, в ко-
торое, по мнению С. Хантингтона [12, с. 25], 
оказалась втянутой большая часть населе-
ния планеты. Причиной его исследователь 
считал различное восприятие картины мира 
у представителей европейских и восточных 
стран, в частности, у мусульман, которые 
стали пониматься, как олицетворение со-
временной конфликтности в социальной 
сфере. В итоге актуализировалась пробле-
ма обеспечения безопасности человека и 
общества, как на глобальном уровне, так и 
на уровне конкретного социума и индивида, 
включая его духовный мир и ценности.

В частности, О. Тоффлером [13, с. 433] 
было введено понятие о виртуальной ре-
альности, повлиявшее на восприятие рели-
гиозной реальности в глобализирующемся 
мире. В контексте его концепции, угрозой 
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стало возможно считать инновации, транс-
формирующие принципы деятельности 
информационно-коммуникативной сферы. 
В частности, в религиозной сфере это про-
является через распространение кибер-ре-
лигий, электронных виртуальных общин, в 
распоряжении которых имеются современ-
ные специфические технологии модульной 
организации знаковых систем. 

Это приводит к интенсификации комму-
никационных и информационных процес-
сов, что оказывает влияние и на современ-
ное осмысление проблемы безопасности у 
таких авторов, как Ю. Хабермас [14, с. 205] 
и З. Бауман [15]. Ведущей проблемой, ко-
торой посвящены их исследования, стало 
выживание человечества, вынужденного 
подчиниться условиям, диктуемым техни-
зацией и виртуализацией, угрожающими 
основам культуры и самой жизни. Причи-
ной деградации в данном случае считается 
влияние средств массовой информатизации 
и цифровизации, ведущее к тому, что куль-
тура приступила к массовому производству 
имитаций своих объектов, что заменило ей 
настоящее существование. Такая трактовка 
общественной безопасности, проведённая 
в работах Р. Албро и Т. Адорно [16], опре-
деляла направленность исследований на 
проблемы выживания человека в рамках его 
информационного окружения. Это открыва-
ло широкие грани проблемы безопасности, 
которая теперь стала пониматься, как зада-
ча сохранения устоев общества, подвергав-
шегося информационным угрозам со сторо-
ны глобализации и поэтому нуждавшегося в 
защите информационными методами. 

Современные трансформации, заклю-
чающиеся в виртуализации общества, при-
вели к существенному изменению положе-
ний теории «информационной войны», в 
постмодернистских исследованиях Р. Барта, 
Ж. Бодрийяра [17], которые рассматривают 
актуальную проблематику взаимодействия 
социальных систем с глобализирующимся 
сообществом. В частности, акцентируется 
внимание на том, что в одних случаях об-
щество, несмотря на внешнее воздействие 
способно сохранять жизнеспособность и 
устойчивость, напротив, в других – подчи-
няется доминирующему внешнему воздей-
ствию, осуществляемому за счёт средств 
идеологии, образования, науки, техники. С 
этим согласны Дж. Александер, Дж. Най, 
Г. Сёренсен [18], показывающие на роль 

современных изменений, которые способ-
ствуют разделению государств на сильные 
и слабые, первые из которых создают усло-
вия, защищающие индивидуумов и обще-
ства, в то время, как последние порождают 
условия, угрожающие их безопасности. 

Постмодерн, таким образом, создаёт 
обоснование тех религиозных угроз, кото-
рые приобретают значимость в условиях 
развития глобализирующейся культуры. Их 
сущность связывается с потерей автоном-
ности у запутавшегося в виртуальной реаль-
ности социальных сетей и медиа человека. 
Здесь считается, что религиозные ценности, 
которым поклоняются современные люди, 
во многом сконструированы в средствах 
массовой информации, которые использу-
ются для управления народами со стороны 
политиков и финансовых корпораций. В то 
же время религия в условиях медиа-реаль-
ности теряет свою подлинность, и становит-
ся «трансрелигией» или «квазирелигией», 
выполняющей, как показал П. Тиллих, роль 
имитации реальности, используемой раз-
личными социальными группами в своих 
целях. Похожие идеи развивал Б. Р. Уилсон 
[19], который показал, как в период постмо-
дерна, основанного на сетевом взаимодей-
ствии, религиозность трансформировалась 
к «ресекулярное» явление, истоком которо-
го является не вера, а стремление к обрете-
нию ощущения сакрализованности. 

Это открытие стало основанием для 
развития философии безопасности уже в 
новых постсекулярных условиях. В частно-
сти, такое направление, как конструктивизм, 
в лице Б. Бузана и О. Вейвера, утверждало, 
что изучение безопасности должно направ-
ляться на осмысление жизнедеятельности 
каждого отдельного человека, имеющего 
свои собственные ценности и интересы в 
гражданской, культурной, экономической, 
социальной сфере. В современных ис-
следованиях безопасности, представлен-
ных А. Ачарья [20, с. 16], Дж. Ньюманом 
[21, с. 521], М. Бизоном и Ли Брауном [22, 
с. 105], использующих методологию струк-
турного реализма, учитываются положения 
инструменталистских и конструктивистских 
концепций, в результате чего охватывают-
ся наиболее актуальные проблемы и угро-
зы жизнедеятельности общества и чело-
века. Ведущими акторами в социальном 
пространстве в контексте этой концепции 
являются религиозные объединения, кото-
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рые обладают инструментами социальной 
мобилизации и оказывают влияние на си-
стемообразующие ценности и на усилия, 
направленные на их обеспечение и также на 
оценку этих усилий [23, с. 55]. 

Это методология повлияла на исследо-
вания аспектов религиозной безопасности, 
которые стали пониматься, исходя из цен-
ностей убеждений каждого из участников 
социального процесса. В частности, влия-
ние получил дискурс с участием конфесси-
ональных авторов, мусульманский исследо-
ватель, Х. Абдель-Самад писал о том, что 
угрозу для традиционных мусульманских 
обществ представляет распространение 
идеи свободы и равенства, которое привело 
к тому, что западный мир оказался испорчен 
грехом и развратом. Это, по его мнению, яв-
ляется угрозой гибели не только жителям 
Запада, но и всем иным цивилизациям. При 
этом, Х. Абдель-Самад, заострял внима-
ние на том, что исламский экстремизм уже 
не является обязательным контекстом гео-
политики исламского мира, так как само по 
себе вероучение ислама не является источ-
ником террористической угрозы.

С этим мнением согласен П. Вилкинсон, 
который сводит экстремизм к деятельности, 
направленной на изменение существующих 
политических и социальных устоев, исполь-
зующей насилие, которое направляется 
против мирного населения. Необходимость 
разделения между религией и экстремиз-
мом отмечается в ряде исследований, одно 
из которых проводил О. Шили, анализирую-
щий понятия «ислам» и «исламизм». По его 
мнению, исламизм, представляющий собой 
активную форму протеста, заключающую в 
программе политических действий против 
современной либеральной концепции прав 
человека, не имеет ничего общего с исла-
мом, пассивно относящимся к социальным 
порядкам западного общества. Исламизм, 
то есть исламский экстремизм, как доказы-
вает З. Сейдини, это инструмент в руках по-
литических сил, использующих религиозные 
лозунги, с целью реализации своих планов 
в период, когда идут активные процессы ин-
теграции мусульман в западное общество. 

Таким образом, в современных иссле-
дованиях религиозной безопасности про-
изошло разделение таких понятий, как ре-
лигиозное вероучение и религиозный экс-
тремизм, сущность которого определялась, 
как проведение отдельными религиозными 

объединениями социальной деятельно-
сти, заключающейся в стремлении вести 
террористический дискурс в отношениях с 
окружающим обществом. Характеристикой 
экстремистской деятельности считалось 
применение жёсткого насилия, имеющего 
политические задачи.

Современные исследователи проблем 
безопасности на Западе доказывают, что 
современное понимание того, чем является 
сущность безопасности должно включать 
две характеристики состояния объектов без-
опасности. Во-первых, сюда должна входить 
оценка онтологической, бытийной составля-
ющей жизнедеятельности государства, об-
щества и личности. Во-вторых, необходимо 
уделять внимание анализу гносеологиче-
ской, виртуальной, мыслимой характеристи-
ки объектом своего положения. Формирует-
ся системы, в рамках которой представле-
ны две стороны социальной безопасности, 
взаимодействие которых представлено, как 
объективная социальная безопасность, и 
безопасность субъекта, включая его жиз-
ненные и религиозные ценности, которые 
он защищает от внешнего влияния. Важно 
учитывать, что указанные характеристики 
не являются тождественными друг другу, по 
причине того, что в первой приводятся оцен-
ки, связанные с необходимостью анализа 
реального обеспечения безопасности, во 
второй идёт работа с осознанием объекта 
безопасности его положения. 

Таким образом, в теории мирового со-
общества и концепции структурного реализ-
ма обоснована идея неизбежности интенси-
фикации разнообразного взаимодействия 
с участием различных государств и соци-
альных институтов, в частности, таким как 
религия, которым государством передается 
некоторая часть полномочий. Здесь важно, 
что государство, делясь своими возможно-
стями с общественными группами, остав-
ляет за собой функцию надзора за уровнем 
общественных отношений между обще-
ственными институтами, объединениями и 
гражданами, что гарантирует общественную 
безопасность, защиту традиционных для 
общества интересов и ценностей. 

Представленный подход к анализу со-
циальной безопасности основывается на 
концептуальной идее о том, что входящие 
в структуру этой системы элементы безо-
пасности сформированы в процессе взаи-
модействия между личностью, социумом и 
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окружающим социальным пространством. 
При это, на процесс формирования этой 
системы коллаборации большое влияние 
оказывают субъективные представления, 
распространённые в обществе, где име-
ется осознание того, какой должна быть 
социальная защищённость. В рамках этих 
представлений общественная система со-
циальной безопасности, включает в себя 
две подсистемы, в рамках которых обеспе-
чивается защиты от реальных социальных 
угроз, в рамках второй проводится работа 
по формированию уровня психологической 
защищенности от страхов, возникающих в 
связи с возможным распространением угроз 
социальной безопасности. 

Исследования безопасности в конце 
ХХ в. существенно расширяли свое поле, 
которое распространилось на все уровни 
общественной жизни, синтезируя обсуж-
дение проблем безопасности общества и 
государства. Исследование проблем безо-
пасности приобрело сложную структуру, в 
которой стали выделяться уровни личности, 
локальной группы, государства, каждый из 
которых отличался не только своими харак-
теристиками, но и обладал своими интере-
сами, представляющими такую же ценность, 
как и объективно существующие матери-
альные блага. Это значительно усложнило 
структуру самого понятия «безопасности», 
в которой появились уровни защиты от ре-
альной и мнимой опасности. В частности, 
С. Форрест трактовал безопасность, как со-
хранение обществом своих характеристик в 
условиях реальных и мнимых угроз, направ-
ленных на культуру, идентичность, религию 
[24, с. 46]. В рамках этого понимания угрозы 
социальной безопасности в современных 

условиях могут носить виртуальный харак-
тер, однако это не отменяет их реальности, 
что является причиной поиска технологий 
защиты, которые могли бы быть эффектив-
но и комплексно выполнять функцию обе-
спечения социальной защиты. 

Заключение. Необходимо констати-
ровать, что в западной социальной фи-
лософии, несмотря на то, что как понятие 
«религиозная угроза» практически не ис-
пользовалось, явление, связанное с ним, 
обсуждалось с различных точек зрения. В 
результате этого обсуждения, оно было от-
несено к ряду понятий, связанных с теорий 
религиозного конфликта, в рамках которо-
го стало оцениваться как ярлык, который 
было принято использовать в процессе 
борьбы с конфессиональными оппонента-
ми со стороны тех, кто представлял себя 
как представителей «подлинной» традиции 
и защитников социальных устоев и ценно-
стей. В современных западных исследова-
ниях проблема религиозной безопасности 
занимает существенное место и оценива-
ется, как система противодействия угрозам 
безопасности человека и общества, кото-
рые возникают в связи с интенсификаци-
ей разнообразных контактов в социальной 
сфере, подвергающейся объективным и 
системным рискам в материальной и ду-
ховной, социальной и религиозной сферах 
общества. Религиозная угроза – это воз-
можный ущерб от социальных действий ре-
лигиозной организации, наносящих ущерб 
личности, обществу, государству. При этом 
в число действий не входят вероучитель-
ные ценности религии, так как они призна-
ются ценностью, связанной с реализацией 
прав личности на свободу выбора  религии. 
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