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ПРАВА ДУШИ И ДУХА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Аннотация. Религия, включая Русскую Православную Церковь, в отличие от государства, обращает особое 
внимание на спасение души человека. При этом РПЦ не сформулировала свое понимание прав души челове-
ка. В России были провозглашены четвертое и пятое поколения прав человека, которые именуют правами 
души и духа человека. Данная концепция прав человека родилась не в стенах РПЦ, которая не выразила 
никакого отношения к новым правам человека. Автор в статье пытается ответить на вопрос: В чем же 
причина молчания РПЦ по вопросу прав души и духа человека?
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Религия, включая Русскую Православную Церковь (далее – РПЦ), в отличие от государства, обращает 
особое внимание на спасение души человека. При этом РПЦ так и не сформулировала свое понимание прав 
души человека при его жизни и после смерти.

В конце ХХ в. в Российской Федерации было открыто четвертое поколение прав человека – духовно-
нравственные права и свободы человека и гражданина, которые провозгласили и провозглашают духовные 
и нравственные ценности личности [6, с. 5–6].

К четвертому поколению прав человека относят следующие права: право на жизнь, уважение духовного и 
нравственного достоинства человека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, пра-
во выбора и свобода воли, свобода совести и вероисповедания, право на духовное образование и воспитание, 
право на духовное и нравственное совершенствование, право человека на духовную и моральную истину, 
право на благоприятную окружающую среду и другие права, которые вытекают из духовной и нравственной 
автономии человека.

В начале нашего столетия в России было провозглашено и введено в юридическую науку пятое поко-
ление прав человека – Божественные права и свободы, основу которых составляют Любовь, Божественные 
информация и энергия [4, с. 123–135].

К пятому поколению прав человека относят: право на Любовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, 
право на рождение в Любви, право на обращение к Богу, право на бесстрашное и доверительное общение с 
Богом, право на информацию и управление энергией, право на управление пространством-временем, мате-
рией, право на развитие энергетической мощи своей души и своих энергооболочек, право на Сотворчество 
и сотрудничество с Богом, совершенствование окружающего мира, право на Божественное совершенство-
вание, право на дары Бога, право человека на бессмертие, право человека на Абсолютную истину и другие 
права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.

Четвертое и пятое поколения прав человека направлены на защиту духовной сущности человека, его 
Души и Духа, которые бессмертны.

Четвертое и пятое поколения прав человека – это права духа и души человека [1, с. 183–185].
Права четвертого и пятого поколений прав человека были закреплены в Декларации Божественный и 

духовно-нравственных прав, и свобод человека от 23.11.2010 г. [4, с. 318–321].
Четвертое и пятое поколения прав человека относят к духовно-правовым ценностям [7, с. 19–22].
Благодаря вышеуказанным новым правам человека, можно по-новому взглянуть на различные духовно-

нравственные и социально-культурные явления и события в жизни человека и общества [8, с. 143].
Позиция РПЦ в целом по правам человека открыто была выражена только в 2008 г. в «Основах учения о 

достоинстве, свободе и правах человека».
Понимание прав человека РПЦ, как отмечает М. А. Краснов, заимствовано из светского дискурса [11, с. 

122–137].
В «Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека» отсутствуют даже слова о правах души и 

духа человека, хотя упоминалось о посмертных благах человеческой души [6, с. 141]. Данный документ не 
пересматривался и не уточнялся РПЦ, несмотря на провозглашение четвертого и пятого поколений прав 
человека (прав души и духа человека).

В «Основах учения о достоинстве, свободе и правах человека» используется, как указывает К. Штекль, 
«понятие прав человека для того, чтобы утвердить взгляд Церкви на общественный порядок» [13, с. 162].

В чем же причина молчания РПЦ по вопросу прав души и духа человека? Попытаемся ответить на этот 
непростой вопрос.

В понимании РПЦ четвертое и пятое поколение прав человека – это светская концепция прав человека. 
Кроме того, в России религия отделена от государства (статья 14 Конституции Российской Федерации).

Например, К. Штекль отмечает, что «сегодня Московский патриархат пользуется понятием прав человека 
для достижения собственных целей и отстаивает консервативное понимание прав человека в полемике с 
либерализмом и индивидуализмом международной системы прав человека» [13, с. 164].
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Согласно концепции, четвертого и пятого поколений прав человека, под истиной понимается 
«Божественная, духовная и материальная (физическая) информация (энергия), критерием которой высту-
пают душа и дух человека» [5, с. 167]. Данное определение истины отлично от понимания РПЦ религиозной 
истины.

Многие религии воспитывают человека так, чтобы он боялся Бога, то есть пребывал в страхе перед своим 
Творцом или находился всегда перед Ним в рабском состоянии [9, с. 20].

Так, например, в христианстве человек выступает рабом Бога. При этом Иисус Христос человека никогда 
не называл рабом Бога:

Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.
Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, пото-

му что сказал вам все, что слышал от Отца Моего (Ин.15:14–15).
В исламе человека также именуют рабом Аллаха (Коран, 39:53–55).
Страх перед Богом-Творцом отрицает право человека на Любовь, которое было закреплено в пятом поко-

лении прав человека.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение.
Боящийся несовершен в любви. (1Ин. 4:18).
Кроме того, страх препятствует реализации прав человека, его души и духа, которые закреплены в чет-

вертом и пятом поколениях прав человека. Очевидно, что из-за страха человеческие души могут не пересе-
ляться или реинкарнировать.

В литературе по данному поводу читаем следующее: «Почему произошло утаивание 2 заповедей и как 
это случилось?

 – Веками народ держали в страхе перед Богом, а, следовательно, перед служителями Бога тоже. Ну, а если 
проповедуют страх перед Богом и Его служителями, то есть ли место 11-й заповеди «Не бойся Бога своего», 
а затем и 12-й – «Помогай Богу своему»? Для чего нужен был страх? Так ведь Бог высоко и далеко, а своя 
мошна близко…11 книг Библии утаено от народа, в них – рекомендации, как служить Богу, как помогать Ему, 
как стать сотворцом Бога. Естественно, их нельзя был доверять «рабам божьим», а то ведь они собственное 
мнение приобретут. Вот так и несла религия навязывание, диктование, недосказанное, а значит, ложное.

 – На протяжении веков люди, верующие увидели, что в религии только словеса, а действий нет…» [2, с. 
198–199].

В христианстве говорится только о десяти заповедях Закона Божьего, которые были даны Богу Моисею 
[3, с. 567].

В учении РПЦ говорится также только о десяти заповедях.
М. Севастьянов отмечает, что «извѣстно, что Моисей, Пифагоръ, Платонъ и многіе другіе величайшіе 

мыслители древности завершили свое образованіе въ Египетскихъ храмах, этихъ университетахъ античнаго 
міра. Hayкa, которая имъ преподавалась, и хранителями которой были жрецы, составляла именно то, что 
носитъ у насъ названіе оккультизма, герметизма, эзотерцзма і т.д…

Этотъ обширный научный кодексъ заключалъ в ъ себѣ теорію и практику огромнаго колічества міровыхъ 
явленій, лишь незначительная часть которыхъ образуетъ въ наши дни всѣмь іізвѣстный спиритизмъ и гип-
нозъ» [12, с. 12–13].

При рецензировании книги А. В. Кураева «Сатанизм для интеллигенции (О Рерихах и Православии)» воз-
никли справедливые вопросы: Что реально не раскрывает религия от человечества? Какие знания получали 
Моисей, Пифагор, Платон и другие древние мыслители в Египетских храмах и почему эти знания скрыва-
ются от человечества? К большому сожалению, А. В. Кураев на эти вопросы в своей работе даже не пытается 
ответить [10].

Жрецы по сей день скрывают от человечества оригинал первоначальной Библии (Ветхого и Нового 
Заветов) и другие материальные источники, на которых был зафиксирован Божественный Закон [10].

11-ая заповедь «Не бойся Бога своего» и 12-ая – «Помогай Богу своему» не противоречат другим запове-
дям [9, с. 24].

РПЦ не выразила никакой позиции на право человека на бесстрашное и доверительное общение с Богом, 
а также сотрудничество с Богом.

Надеемся, что РПЦ обратит особое внимание на концепцию прав души и духа человека и приведет свои 
догматы, касающиеся души человека, в соответствии с современными притязаниями человека в области 
прав человека.
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Инкижекова М. С.

О РЕЛИГИОЗНОСТИ «ЦИФРОВОГО» ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. Развитие «цифровых» компьютерных технологий, предоставляющих современному человеку 
ранее не виданные возможности для восприятия и обработки разнообразной мультимедийной инфор-
мации, вносят значительные трансформации в мировосприятие индивида, его отношение к категориям 
пространства и времени, возможностям человеческого познания. В этих условиях обращают на себя 
внимание изменения, происходящие в религиозном сознании поколений Y и Z. Социологические исследования 
с использованием теории поколений американских ученых Нейла Хоува (N. Howe) и Уильяма Штрауса (W. 
Strauss), показывают, что религиозность у молодых людей не исчезла, но все больше переходит в область 
субъективного, автономного, индивидуального и, как правило, связана с конструированием подвижной 
идентичности.

Ключевые слова: религиозность, цифровое поколение, теория поколений Хоува-Штрауса, идентичность.

В рамках современного социального и гуманитарного познания утверждается мысль, что идентичность 
современного человека, которая находится под влиянием глобального хаоса и жидкотекучей современнос-
ти, представляет собой подвижную конструкцию. Суб-составляющие идентичности способны подвижно 
перестраиваться, реагируя на любые изменения, происходящие в жизни индивида. Одной из составляющих 
неустойчивой идентичности является религиозность субъекта сетевых коммуникаций.

Известно, что религиозность – есть осознание сопричастности и вовлеченности индивидом или группой 
с религией, идентификация себя с религиозным сообществом, находящими отражение в поведении, отно-
шениях, действиях субъекта. В социологическом словаре отмечается, что «степень религиозности определя-
ется в зависимости от наличия или отсутствия корреляции между религиозным сознанием и религиозным 
поведением индивида; от силы и глубины влияния религии на различные сферы человеческой деятельности, 
на мотивацию индивида в повседневной жизни <…>. Для определения степени, уровня и характера рели-
гиозности используют различные показатели религиозного сознания, религиозного поведения, действий 
индивида или группы, в процессе нерелигиозной деятельности» [7, c. 390].

Религиозность определяется культурным контекстом. А так как культура есть противоречивое единс-
тво сохранения и обновления, и состояние неизменности если и возможно, то только в терминологичес-
ком значении слова «статика», то культура на каждом витке истории содержит в себе как устойчивые, так 
и изменчивые составляющие. Устойчивость, инертность, консервативность – это традиции. Изменения, 


