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Социологические науки

Ускоряющиеся процессы изменений в обще-
стве и рост продолжительности жизни порождают 
ситуации, когда при жизни даже уже одного по-
коления происходит несколько смен нормативных 
и ценностных поведенческих ориентиров. Если 
общественные институты и власть не успевают за 
происходящими переменами и не решают задачу 
достижения социального партнерства и справед-
ливости в необходимой мере, у некоторой части 
населения возникает недоверие как к обществен-
ным институтам и власти, так и к исповедуемым 
ими нормам и ценностям. Все это предопределяет 
возникновению нигилизма. Данный социальный 
феномен является междисциплинарным. Он изуча-
ется в социологии, философии, правоведении, 
журналистике и политике.

I
В научной литературе нигилизм нередко опреде-

ляется через отрицание чего-либо и неверие во 
что-либо. В философской и современной энцикло-
педии нигилизм рассматривается как отрицание в 
обществе ценностей, норм, идеалов и культуры в 
целом [7; 17]. Однако, в современной энциклопедии 
отмечается, что нигилизм наиболее распространен 
в период кризиса общественно-исторического раз-
вития [17]. Философский словарь Спонвиля опреде-
ляет нигилизм как «своего рода отрицательную 
религию», а нигилиста как человека, не верящего 
ни во что, даже в то, что есть на самом деле» [16]. 
В толковом словаре Ушакова нигилизм определяется 
как бездоказательное отрицание всего и ничем не 
обоснованный скептицизм [21].

В словаре-справочнике по философии нигилизм 
также интерпретируется через отрицание общепри-
нятых ценностей и норм общества, но дополняется 
не менее важной характеристикой нигилизма, кото-
рое определяет, что это отрицание предпринимается 
с целью утверждения и возвышения каких-либо 
иных ценностей [22].

В современный период для российских граждан 
весьма характерны проявления нигилизма. Это 
подтверждается результатами социологических ис-
следований, проведенных, как на общероссийском 
уровне, так и в регионах [2; 6; 14]. По сведениям 
В. В. Петухова в настоящее время среднероссий-
ский уровень активности населения остается неиз-
менным. Связано это, прежде всего, с отсутствием 
у граждан легальных инструментов воздействия 
на принимаемые решения властей [14, с. 93—94]. 
Не высокий уровень общественной активности, 
нигилистический настрой характерен и для моло-
дежи. Результаты исследований М. К. Горшкого и 
Ф. Э. Шереги свидетельствуют о том, что большин-
ство молодых людей не имеют возможности хоть 
как-то повлиять на политику государства, не могут 
отстоять свои интересы и не видят возможности 
вести диалог с властью по проблемам молодежи [6, 
с. 51—52]. Все это подтверждает наши предпо-
ложения о том, что в современном российском 
нигилистическом дискурсе преобладающими явля-
ются темы нигилизма в правовой и государственной 
сферах.

В научной литературе нередко выделяют орга-
низационные (государство) и регулятивные (право) 
группы социальных институтов [8, с. 608—610]. 
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Эти два института взаимосвязаны и, соответствен-
но, можно говорить и о соотношении правового и 
государственного нигилизма.

В научной литературе нередко встречаются 
высказывания о том, что для государственного ни-
гилизма в большей мере характерно неуважитель-
ное отношение к органам власти [8, с. 608—610]. 
Политический нигилизм проявляется в отказе от 
общепринятых политических ценностей, знаний и 
норм [24, с. 135].

Н. Л. Назарова считает, что правовой нигилизм 
является свойством общественного, группового и 
индивидуального сознания личности. Он выступает 
направлением общественно-политической мысли; 
направлен на отрицание социальной, личностной 
ценностей права. Правовой нигилизм, по мнению 
Н. Л. Назаровой является наименее идеальным 
способом для регулирования общественных от-
ношений. Выделяют различные формы правового 
нигилизма. Ведущими признаками данного со-
циального явления являются равнодушие к роли и 
значению права, неверие и негативное отношение 
к нему [12, с. 324—326].

Правовой нигилизм развивается в связи с юриди-
ческой невежественностью, правовой невоспитан-
ностью граждан. Ключевой причиной государствен-
ного нигилизма по мнению О. Р. Кашаповой является 
правовая неграмотность граждан. Правовой ниги-
лизм лежит в основе государственного нигилизма 
и проявляется не только в деятельности граждан, 
но и в поведении властей, которые порой сами не 
следуют букве закона, отрицательно относятся к 
праву [8; 19; 20]. В итоге в общественном сознании 
формируется личная неприязнь к представителям 
власти и разочарование в праве [8, с. 606]. Право-
вой нигилизм характеризуется утратой безусловной 
веры в право, нерешенностью социальных проблем 
граждан [1, с. 5—14].

Кроме того, В. А. Туманов отмечает, что государ-
ственный нигилизм может развиваться и в связи с 
отсутствием у населения соответствующей инфор-
мации о реальном положении дел, нежеланием граж-
дан реально оценивать ситуацию, подверженностью 
к поспешным выводам, неприязнью к конкретным 
представителям органов власти [20].

Н. Назарова считает, что для российского 
общества характерно скептическое отношение к 
законности, дискредитация авторитета правоохра-
нительных органов и структур. Население не верит 
в справедливое законное разрешение своих социаль-
ных проблем, наказанию виновных за совершенное 
преступление. В итоге развивается правовой ни-
гилизм в массах и прежде всего среди молодежи, 
растет преступность [11]. Граждане, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации чаще, предпо-
читают обращаться к неформальным структурам 
или вообще пытаются смириться со сложившейся 
ситуацией [11].

Все это естественным образом актуализирует 
проблему политической деформации правового 
сознания граждан, а в итоге к повышению ниги-
листического настроя среди граждан и отдельных 
социальных групп. Соответственно, для решения 
проблемы по снижению уровня нигилизма среди 

граждан необходима разработка комплекса меро-
приятий, направленных на повышение нравствен-
ного сознания граждан, разрешение противоречий 
в социальной, экономической, политической и 
правовой сферах.

Из вышеизложенного следует, что:
1) нигилизм особо распространен в кризисные 

эпохи общественно-исторического развития;
— нигилизму наиболее подвержена молодежь;
— преобладающими в нигилилогическом дис-

курсе являются темы государственного, политиче-
ского и правового нигилизма;

2) в специальной литературе представлены, 
как минимум, три образа понимания нигилизма в 
общем смысле — абсолютный; социокультурный 
и идеологический.

II
Понятие нигилизма как мировоззренческого 

принципа имеет социально-философский ста-
тус, с позиций логической культуры оно требует 
более корректного (однозначного) определения 
(«в философии нет синонимов») с выходом на 
уровень несколько большей всеобщности, чем 
государственный, правовой или политический. То 
есть, нигилизм — это не дискурсивное «отрица-
ние» или «утверждение» чего-то, а некое всеобщее 
отношение.

Ю. В. Лебедева отмечает, что в России о ни-
гилизме заговорили после выхода в свет романа 
И. С. Тургенева «Отцы и дети». В тот истори-
ческий период для нигилиста было характерно 
непреклонность ни перед какими авторитетами. 
Ю. В. Лебедева подчеркивает, что нигилист не верит 
и не принимает никакие принципы [10, с. 24]. То 
есть, это человек, который не будет бездоказательно 
верить во что-либо и намерен проверять каждый 
принцип самостоятельно [9].

Здесь с Тургеневым солидарны К. Маркс и 
В. Ленин. Не трудно вспомнить крылатое изречение 
К. Маркса о том, что «Подвергай все сомнению». 
Причем, данное выражение приписывают не только 
Марксу, а Декарту, а также Сократу и многим другим 
известным личностям. Есть еще и известнейшая 
строчка Ф. И. Тютчева «Мысль, изреченная — есть 
ложь». Суть данных выражений заключается в том, 
что, если подвергать все сомнению и все рассматри-
вать через сомнение, тогда сомнение на сомнение 
тоже есть сомнение. Если рассматривать любую 
изреченную мысль как ложь, то и эта мысль тоже 
ложь, поскольку изречена. Так вот, культура сомне-
ния заключается в том, чтобы уметь давать в себе 
место и сомнению, и сомнению в сомнении» [9]. 
Еще В. И. Ленин сказал, что круглый дурак тот, кто 
в политике или экономике верит на слово [15].

При более последовательном рассмотрении сущ-
ности нигилизма оказывается, что предлагаемый в 
основу его принцип «цивилизованного подвергания 
всего сомнению» «в принципе» реально работать 
не может. Ведь последовательное проведение этого 
принципа означает, что требуется подвергать со-
мнению уже сами слова и понятия, посредством 
которых сомневающимся выражено его сомнение, 
и значит — содержание вообще всех слов и понятий 
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человеческого языка. И даже того, что подвергаю-
щий что-либо сомнению действительно что-то под-
вергает сомнению.

Частично понимание сущности и содержания 
нигилизма представлено положениями о том, что 
нигилизм представляет собой отрицательную рели-
гию [16], и иногда это отрицание предпринимается 
с целью утверждения и возвышения каких-либо 
иных ценностей [22]. Мы попытаемся привести 
доказательства того, что нигилизм действительно 
представляет собой особую религию и, соответ-
ственно, он не «иногда», а всегда есть «утверждение 
и возвышение каких-либо иных ценностей».

В основе любой религии находятся вера и культ 
[18, с. 124]. Под верой понимают устойчивую 
эффективную результативность (обретение благ), 
устойчивое благополучие следования идеалу [18, 
с. 81], то есть, — убежденность человека, что пока 
и если он будет следовать неким общим правилам, 
то его жизнь будет достаточно благополучна. Вера 
существует до тех пор, пока результат следования 
этим правилам кажется человеку удовлетворитель-
ным. А это значит, что вера есть основа личного 
отношения к жизни.

Культ есть тирания идола [18, с. 124], то есть, 
убежденность человека, что если он не будет следо-
вать неким общим правилам, то его жизнь не будет 
достаточно благополучна. Культ также существует 
до тех пор, пока результат следования этим прави-
лам кажется человеку удовлетворительным. А это 
значит, что культ есть такая же основа личного от-
ношения к жизни, как и вера.

На этапе зависимой социализации (проживания 
детей за счет родителей и т. д.) вера существует за 
счет преобладания позитивных эмоций от действий 
родителей в сравнении с условиями жизни других 
детей, а культ происходит из полной зависимости 
от родителей.

Культ и вера предполагают друг друга, как север 
и юг, плюс и минус, широкое и узкое и т. д. [18, 
с. 81]. Они есть основание выбора направленности 
и активности социального поведения. Это значит 
также, что не бывает личности без веры и культа.

В случае достижения неудовлетворенностью 
жизни некоторого предела в обществе происходит 
смена веры и культа. В наиболее деструктивной 
форме это происходит как новый абсолютизм и 
гражданская война. Яркими примерами здесь яв-
ляются Парижская коммуна, российская революция 
1917 г. и нацистская Германия.

Так, например, поражение Германии в Первой 
мировой войне, скорее всего, породило чувство 
приниженности и оскорбленности среди пред-
ставителей немецкой нации. Появилось большое 
количество маргиналов, неформальных организаций 
нацистской направленности, бездомных, резко упал 
жизненный уровень граждан [3, с. 18]. В результате 
рухнули традиционная вера в цивилизацию и культ 
монархического управления, им на смену пришел 
экстремистский нацистский режим. Нацисты полу-

чили моральное и эмоциональное удовлетворение 
от собственного мировоззрения, ощущений возвы-
шения над всем человечеством; и это удовлетворе-
ние может компенсировать тот факт, что их жизнь 
стала беднее в экономическом и общекультурном 
смысле. Э. Фромм отмечает, что определенные 
социально-экономические изменения, происходя-
щие в обществе, могут быть результатом глубокого 
психологического воздействия, которое было усиле-
но и приведено в систему политической идеологией, 
сыгравшей в этом отношении такую же роль, как и 
религиозные идеологии XVI века [23, с. 288].

Итак, одной из форм веры и культа в экстремизме 
как религии нигилизма являются вера в некую (на-
циональную или другую) исключительность некоего 
сообщества и культ персоналий этой исключитель-
ности (Гитлер).

Другой формой веры и культа в экстремизме как 
религии нигилизма являются вера в собственную 
исключительность и культ собственной личности: 
«если не я — значит, больше никто». И тогда воз-
никают Родион Раскольников, «Крестный отец», 
«Ворошиловский стрелок», «Бэтмен» — «и имя им 
легион»).

Противоположной исключительности формой 
веры и культа в экстремизме как религии нигилиз-
ма являются вера в улучшение как прекращение 
глубокого несоответствия личности ее реальности 
путем суицида и культ смерти. Здесь наиболее рас-
пространенными видами такого поведения являют-
ся — самоубийство-протест, самоубийство-укор, 
самоубийство-выход, самоубийство-уход. Суици-
дальное поведение личности как форма демонстра-
ции экстремистских наклонностей развивается в 
следствие неразрешимости существующих кон-
фликтов личности с личностью, социальной группой 
или общественным порядком в целом; социальной 
несправедливости; невыносимых психических или 
физических страданий, внутриличностного кон-
фликта [6]. И еще одной формой веры и культа в 
экстремизме как религии нигилизма являются вера 
в улучшение как максимальное дистанцирование 
от отношений с реальностью («пофигизм») и культ 
одиночества (отшельничество).

III
Таким образом, для религии нигилизма характер-

ны вера в исключительность некоего сообщества и 
культ его персоналий; вера в собственную исклю-
чительность и культ собственной личности; вера в 
улучшение путем суицида и культ смерти; вера в 
благо от социальной пассивности и культ одиноче-
ства. Нигилизм есть религия, имеющая верой благо-
получие от экстремизма (в его различных формах) и 
культом радикальной маргинальности. Экстремизм 
как радикальная маргинальность характеризуется 
абсолютным противопоставлением норм и цен-
ностей, следованием антиценностям, представляет 
собой соответствующие веры и культы.
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ExtrEmiSm — rEliGion of nihiliSm
К. D. Goncharenko1, kodmgo@mail.ru
E. I. Salganova2, salganova@yandex.ru
А. A. Taradanov1, taradanov@csu.ru
1 Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russian Federation
2 South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation

The article presents the experience of social-philosophical understanding of nihilism as a so-
cial phenomenon of modern Russian society. In the first part of the article the authors describe the 
methodological basis for the study of nihilism, revealing its components, characteristics, main types, 
sources and causes. The authors of the article note from the point of view of nihilological discourse 
that nihilism emerges in crisis epochs of social-historical development, young people are most exposed 
to it, and it prevails to a greater extent in the state, political and legal spheres. The key indicators of 
nihilistic behavior are a negative attitude towards power, alienation of the system of political values, 
knowledge and traditions that has developed in society, denial of the social and personal value of law 
and recognition of it as the least perfect way to regulate social relations. The second part presents an 
analysis of nihilism from the point of view of worldview principles. The authors focus on the religion 
of nihilism, which is characterized by the belief in the exclusiveness of a community and the cult of 
its personalities; the belief in its own exclusiveness and the cult of its own personality; the belief in 
improvement through suicide and the cult of death; the belief in the good of social passivity and the 
cult of loneliness. The third part of the article outlines the main findings of the study. The authors 
conclude that nihilism is a religion that has the faith of well-being from extremism and the cult of 
radical marginalization.

Keywords: faith, cult, nihilism, religion, extremism.
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