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Annotation. The article presents fanaticism as a universal phenomenon that can manifest itself in 

almost every sphere of human activity. It also describes the characteristics of the fanatism and 

distinguish the most important types of fanatism and their consequences. Most twentieth-century 

thinkers have come to the conclusion that, as part of the evolutionary process of developing 

scientific knowledge, fanaticism, in general, and religious fanaticism, in particular, will cease to 

exist. However, the reality shows that an increase in the number of educated people in a society 

does not have a direct effect on a decrease in the level of fanaticism in it. Fanaticism not only did 

not disappear, but also acquired a new status as a stable social tendency. That is why, the problem 

of fanaticism in the modern era has become particularly acute, since it is fanaticism, especially 

religious one, that underlies such a global threat to humanity as international terrorism. Ethnic 

conflicts just as clearly show how fanaticism plays a provocative role in fueling them. Due to this, 

the study of the phenomenon of fanaticism has not only theoretical, but also practical significance. 

Also, although many expressions of fanaticism are negative and destructive, some can be almost 

neutral or even positive. 
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Введение  

Большинство мыслителей двадцатого века пришли к убеждению, что в рамках 
эволюционного процесса развития научных знаний фанатизм, вообще, и религиозный 
фанатизм, в частности, прекратят свое существование. Однако современный век показывает 
нам обратное. Мало того, что фанатизм не исчез, но он приобрел новый статус стабильной 
социальной тенденции. Фанатизация современного общества стремительно растет и имеет 
ярко выраженный мозаично-сегментарный характер, выраженный в различных сферах, 
таких как политическая, национально-этническая, возрастная и гендерная, художественно-
культурная и другие. По этим причинам, мы предлагаем вместе задуматься над этим 
социальным явлением, a в качестве ориентира для размышлений, мы призываем вас сделать 
самоанализ и оценить стали ли вы «фанатиками своего дела»: учёбы, работы, науки, любви, 
общения, идеи, чего-нибудь своего? А если нет, хотите ли вы ими быть?  

Фанатизм как психологический феномен появился в семнадцатом веке, когда 
католический епископ Боссюэ ввел эту концепцию в повседневную жизнь. Термин 
«Фанатизм» часто используются в лексиконе современного человека без точного 
определения как всем понятные, что стали неотъемлемой частью жаргона последних веков.  

Чтобы точно убедиться в верности их определения, мы, конечно же, спешим 
обратиться к помощи толкового словаря (хоть он и устарел). Нужно разобраться в самом 
определении данного термина. Действительно «фанатизм» временами становится 
фактором дестабилизации жизни общества, подрывающим устойчивость развития 
государства. И одновременно с этим «фанатизм» это та вещь, благодаря которой было 
совершенно невероятное множество открытий, создано огромное множество изобретений 
и спасено гигантское количество жизней. 

«Фанатизм» переводится с латыни как «безумие». Если мы проанализируем 
фанатизм с религиозной точки зрения, мы определяем арабский «таассуб» (что означает 
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«фанатизм») и включает оценку различных вопросов только в соответствии с собственным 
пониманием, без учета других аспектов и перспектив, а также упрямства даже в ситуациях, 
в которых противоречат разум и сущность религии. Этот факт выражается словами 
Посланника Божия словом асабийя, что буквально означает «беспокойство», и это потому, 
что все отношение (таассуб) фанатика основано на тревоге и эмоциональности. Другими 
словами, это внешнее отражение некоторых животных инстинктов человека. Термин 
таассуб в этой гибкой форме обозначает принуждение. В этом смысле он включает в себя 
такие значения, как настаивать на том, что определенная форма чрезмерна, продолжать 
занимать сильную позицию, полностью игнорировать других, отказываться слышать или 
видеть и позиционировать себя в центре внимания и в качестве основы для всего. Как мы 
увидим, таассуб не имеет ничего общего с разумом, здравым смыслом или 
чувствительностью [1].  

В современных словарях фанатизм определяется как «доведённая до крайности, 
исступлённая преданность своей вере, убеждениям». Некоторые словари толкуют этот 
термин как «страстную преданность какому-либо делу, идее», что тоже является верным. 
Вебстермс, например, описывает фанатика как человека с чрезвычайным и некритическим 
энтузиазмом или рвением, как в религии или политике [3]. В своей книге «Гражданское 
общество и фанатизм: соединенные истории» Доминик Колас дает обзор использования 
термина фанатизм в исторической перспективе. Согласно книге, Цицерон использовал 
фанатик как синоним суеверного или бреда. В 17 веке в Англии религиозные провидцы 
подвергались стигматизации с терминами фанатик и энтузиаст. Английский философ Джон 
Локк понимал термин «фанатик» как человека, который нетерпим, и это также является 
одним из основных значений этого термина сегодня. В тот же период в континентальной 
Европе он обозначал агрессивного, религиозного фанатизма. 

Другими словами, у каждой медали две стороны. Нельзя наверняка сказать, что 
фанатизм – это плохо или это хорошо, что лучше так, чем так. К любому явлению можно 
подходить мультиспектрально. Всегда есть свои минусы и свои плюсы и сейчас 
постараемся их разобрать с вами. Следует рассмотреть самые главные характеристики 
такого понятия как «фанатизм». Итак, первой характеристикой является специфическая 
направленность личности, в основе чего лежит мировоззрение, которое было сформировано 
на начальных этапах существования человека, то есть в процессе воспитания и 
самовоспитания [6]. Благодаря данным процессам человек приходит к определенным 
убеждениям, которые в последствии определяют его способ мышления, восприятия 
социальной реальности и так далее. Следует отметить, что не любые мировоззренческие 
представления можно связывать с фанатизмом. Без наличия идеологии и без превращения 
её в личные убеждения фанатизма не может быть. 

Многие учёные акцентировали внимание на том, что фанатизм характеризуется 
сужением познания, полной одержимостью какой-либо идеей, принимаемой за 
абсолютную истину, с которой человек готов разделить всю свою жизнь без особых 
размышлений о правильности своих суждений. Такая одержимость чаще всего проявляется 
в агрессивности фанатика, который не готов принять чужое мнение, и всячески пытается 
навязать свою точку зрения инакомыслящим людям из его окружения.  

Есть множество примеров крайностей веры во что-то. Во многих странах мира есть 
разные течения и силы, которые выбрали путь распада и раскола общества и 
придерживаются радикальных идей и фанатизма. К примеру, можем взять Ислам – это 
религия истины, умеренности и гармонии во всём, которая, зародившись в Аравии, огнем 
и мечем, покорила полмира. Католицизм пытался утвердить свое господство с помощью 
крестовых походов. Протестанты, колонизируя Америку, осуществляли геноцид туземного 
населения [2]. Различные секты часто устраивали кровавые расправы над теми, кто не 
спешил искать спасения души у их лидеров. Специфика религиозных сект в отличие от 
традиционных религий имеет больший вес в порождении религиозного фанатизма и, как 
следствие, экстремизма.  
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Наиболее часто обсуждаемая социальная дисфункция, характерная для всех сект, – 
это фанатизация верующих, которая может достичь морального и психического 
отчуждения членов. Они не только отказываются от своего прежнего образа жизни, семьи, 
служения, но и способны на любую жертву ради секты или лидера, многие из которых 
являются будьте готовы к высшей жертве при наставлении «пророка». Фанатизм может 
быть особенностью душевного состояния религиозность в целом, но она проявляется, 
особенно, в типах сектантских общин с высокой интенсивностью религиозная жизнь. В 
поддержку религиозного фанатизма верующие могут быть использованы в любой 
деятельности - от социального беспорядка до преступности. Злоупотребление 
прозелитизмом (кража последователей (верующих), практикуемая некоторыми культами, 
конфессиями или сектами, в ущерб традиционным церквям или другим религиозным 
группам) является условием фундаментальные в развитии экстремизма и религиозного 
терроризма. Религиозный фанатизм является крайним проявлением религиозности, а 
религиозный экстремизм, в том числе в форме физической или словесной агрессии, 
подразумевает яркое поведение в представлениях религиозного происхождения для 
фанатиков.  

Фанатизм в больших масштабах, как правило, имеет социальные или политические 
причины [4]. Конечно же мы не можем не затрагивать такие темы как политика, особенно 
когда дело доходит до фанатизма. Идеологический и политический фанатизм является 
рациональным мотивом и входит в число особых мотивов массовых убийц, которые обычно 
используют дикие методы жестокости для манипулирования общественным мнением [5]. 
Национальный фанатизм не менее страшен, разрушителен и беспощаден. Это ревностное 
поклонение исключительному превосходству нации или расы акцентировало историю мира 
с многочисленными примерами кровавых столкновений. Одним из наиболее ярких 
проявлений национального фанатизма была идея Альфреда Плоеца о разделении всех 
людей на высшие и низшие расы, которая впоследствии заложила основы. Второй мировой 
войны. Один из самых плохих моментов всей человеческой истории произошел тогда, когда 
целый народ стал фанатиками идей одного человека, Гитлера. И коммунизм, и фашизм 
ненавидели и осуждали либерализм, демократию, парламентаризм как формы деградации 
истинной политики, которые превзошли бы любые разногласия путем освящения 
совершенных общин (без классов или расово объединенных). Другим примером является 
Ку-клукс-клан, организация, которая включала огромное количество людей, которые 
глубоко ненавидели и презирали черных людей. Смущение членов ККК привело к 
беспрецедентному количеству жертв, которые погибли из-за изощренной фанатичной 
жестокости. К сожалению, отголоски деятельности этой организации периодически звучат 
и в настоящее время. 

Но в тоже время, хотя многие проявления фанатизма являются негативными и 
разрушительными, некоторые могут быть почти нейтральными или даже позитивными. 
Существовало невероятное множество ученых и деятелей искусства, которые были 
фанатиками своего дела, Ньютон, Микеланджело, Пушкин, и многие другие. Наука и 
техника полезны, если они дают людям счастье и помогают им достичь истинного 
человечества.  

Также тема фанатизма очень распространенная среди сыроедов и веганов. Если вы 
поищите видео или статьи веганов, очень часто они настораживают своим фанатизмом. Это 
такой период времени, который часто наступает в жизни после полного отказа от всех 
продуктов животного происхождения. Этот период сложный, часто агрессивный, иногда 
очень сложно его пройти самостоятельно, необходима поддержка и помощь со стороны 
друзей и родных. 
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Выводы  

Как следствие, мы можем сделать вывод, что религиозность человека представляет 
собой социальную опасность только тогда, когда своими предвзятыми действиями он 
начинает проникать и влиять на веру других людей. Обычно фанатизм, являющийся 
универсальным человеческим явлением, обратно пропорционален компетенции 
(политическому фанатизму), знаниям и культуре личности или народа. Это также связано 
со страстями, которые могут быть вызваны различиями в уровне жизни людей или народов, 
особенно бедностью и политической зависимостью. Реальность показывает, что 
увеличение в обществе числа образованных людей не оказывает непосредственного 
влияния на снижение в нём уровня фанатизма. Вот почему проблема фанатизма в 
современную эпоху стала особенно острой, поскольку именно фанатизм, особенно 
религиозный, лежит в основе такой глобальной угрозы человечеству, как международный 
терроризм. Этнические конфликты так же ясно показывают, как фанатизм играет 
провокационную роль в их разжигании. В связи с этим изучение феномена имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение.  

Мы живем в мире, который обещает больше, чем он предлагает. Психологическая 
зрелость индивида начинается именно с этого открытия: спектр воображаемого желания не 
совпадает со сферой реальных потребностей. Радикализм и разные течения не являются 
новым и присущим только нашему времени. Как мы знаем из истории, течения, 
отличавшиеся своими радикальными взглядами, были всегда. И здесь очень важны наши 
действия и наша позиция в преодолении данной общественной проблемы. Терпимость 
является противоположностью фанатизма. Проявление "терпимости", связано с 
отношениями человека по поводу его уважения или неуважения к другим людям и 
степенью его свободы, ибо понятия "добро" и "зло" есть вневременные ценности, 
выражающие конкретно переживаемые людьми ситуации. 
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