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В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ  
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РЕЛИГИЯ КАК ИСТОЧНИК НОРМАТИВНОСТИ  
В РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА

Главное социальное отношение “цель–средство” составляет столь же 
необходимое условие осуществления материального производства, как 
и техника. Оно не зависит от уровня материально-технического развития 
и всегда остается базовым элементом любой социальной системы. Такова 
исходная посылка релятивистской модели общества.

В обществе нет объективно заданных норм истины, добра, красоты, 
а также противоположных им лжи, зла и уродства, т. е. в обществе нет 
ничего, кроме совместно живущих и борющихся друг с другом индивидов. 
Каждый человек от рождения имеет право на жизнь, но людям требуется 
большее жизненное пространство, чем то, которое они могут создать. 
Следовательно, провозглашенное право на жизнь означает не что иное, как 
право на борьбу с другой жизнью.

Проблема реализации нравственных идеалов в абсолютистской мо-
дели общества сводится к проблеме взаимопонимания и выстраивания 
договорных отношений, но это не выходит за рамки социальных утопий. 
Нравственные идеалы относятся к мифологическому сознанию и вклю-
чены в идеологическую сферу в качестве средства борьбы за выживание. 
Универсальной общеисторической формой мифологического сознания 
является религия.

В вопросе о человеке наука и религия не альтернативные антиподы. Наука 
не дает человеку ни надежды на вечную жизнь, ни избавления от страха 
смерти, ни указания смысла жизни как бесконечно малого мига перед ли-
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цом вечности, наполненного пустой суетой и страданием, а религия все это 
предоставляет сполна. Человек был наказан за свой человеческий способ 
жизни трудом и бескомпромиссной борьбой с себе подобными за суще-
ствование, не имеющее ни высшей цели, ни смысла.

Необходимость религиозного оформления социальной жизни вытекает 
не из абстрактного спора о существования Бога, а из практики социальной 
борьбы. Столкновение в борьбе за выживание не имеет рационального 
обоснования и нуждается в опоре на идеологический абсолют, такой же 
всеобщий и универсальный, как сама борьба за выживание. Любая вера 
иррациональна, но только она обеспечивает человеческую активность. 
Отсутствие веры обусловливает отсутствие воли к жизни, поскольку 
простая организменная воля слепа. Соединение сильной веры и сильной 
воли дает нам целеустремленную личность. Нравственность, независимая 
от религии, невозможна.


