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§11 реЛигиЯ  
и ПоЛиТика

Николенко А. А.

краТкий оБЗор реЛигии  
В ПроцеССе ТранСфорМации,  
как инСТиТуТа СоциаЛиЗации  
на СоВреМенноМ эТаПе

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о религии как институте социализации в обще-
стве. Рассмотрена ретроспективная трансформация роли Русской Православной Церкви в жизни 
государства на современном этапе. Проанализирована доля верующих и живущих по христиан-
ским, православным канонам в Российской Федерации. Данная тема актуальна на волне популяр-
ности дискурса о традиционных ценностях и обсуждении места религии в жизни современного 
Российского общества, а также повышения интереса к религиозным практикам среди населения 
за последние несколько десятилетий. Для наиболее глубокого осмысления процесса социализации 
с  помощью традиционных, православных духовных практик в  современной России, концепций, 
рассматривающих этот вопрос, а также изучения роли церковного института в современном 
государстве наиболее подходящими с способами исследования представляются: метод абстраги-
рования и восхождения от абстрактного к конкретному и метод исторического анализа. Церковь 
как традиционный институт общества, и  в  дальнейшем будет участвовать в  общественной 
жизни, как независимая организация, но не как придаток политической системы страны способ-
ствующий легитимации любых решений власти с помощью культа. Навязывание духовных пра-
ктик с помощью государства приведет к эффекту, обратному желаемому, то есть отторжению 
людей. В случае если церковь сливается с административной системой государства, а не держится 
от неё на должном расстоянии, это приводит к потере главной функции церкви как института 
общества — развития духовного потенциала и служения нравственным авторитетом общества. 
В современном обществе возникает также необходимость развития усилий церкви в плане бла-
готворительности и помощи людям в кризисных ситуациях, это сможет вывести церковь на более 
высокий уровень как социальный институт и будет гармоничным дополнением догматическому 
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учению любой религии, и традиционной миссии. Люди не будут доверять Церкви, не поверят, что 
она может быть их заступником и опорой, если будут воспринимать ее как часть политической 
системы.
Ключевые слова: религия, Российская Федерация, Русская Православная Церковь, социализация, 
социальный институт, общество, традиционные ценности, институт общества, необходимость 
развития, догматические учения.

Рел иги я су ществует у же множество 
столетий, меняются понятия религии, 
концепции, положение ее в  обществе. 

Религия трансформируется как институт соци-
ализации в современном обществе. Говоря о ны-
нешних религиях, мы должны различать, гово-
рим ли мы вообще о той или иной религии, либо 
об этой же религии в ее современном и реальном 
состоянии. Сейчас для нас более важно именно 
современное состояние религий, а не вообще 
образ той или иной из них. Чтобы человеку по-
знать все крупные и значительные религии, ему 
в принципе будет недостаточно знать только их 
книжные источники и историю 1.

Своеобразным ключом к пониманию роли 
религии в про исходя щих про цессах служит 
свободное от крайностей, научное представ-
ление об этом феномене. Понятие «религия» 
происхо дит от латинского «religare», что оз-
начает «связывать, соеди нять, объединять» 2.
Религия — это пред ставление человека о все 
общих мировых связях, выражаемое при по-
мощи специфиче ского поведения. Следова-
тельно, религиозное учение есть не что иное, 
как систематизированное представление че-
ловека о все общих мировых связях.

Идея неизбежного уменьшения влияния 
религии в  обществе с  развитием прогресса 
набирала силу по меньшей мере с XVIII века 
и  стала аксиомой к  середине ХХ  века, когда 
в  общественных науках утвердился термин 
«теория секуляризации». Суть ее в том, что 
модернизация неизбежно приводит к умень-

1 Религия: энциклопедия / [сост. и общ. ред. А. А. Гри-
шанов,  Г. В. Синило]. — Минск: Кн. Дом, 2007. — 960 
с. — (Мир энциклопедий).
2 Альжев Д. В. История и  теория религий. Конспект 
лекций. М.: Эксмо, 2008. — 160 с.

шению влияния религии и в обществе, и в умах 
людей. В самом широком смысле секуляриза-
ционная теория означает, что религии — ранее 
принятые символы, доктрины и институты — 
теряют свой престиж. Классическая теория 
секуляризации подразумевает прямую непо-
средственную связь между процессами мо-
дернизации и секуляризации и предполагает, 
что с экономическим развитием общества роль 
религии и религиозных институтов неуклон-
но снижается (Питер Бергер, Томас Лукман).

Постепенное развитие процесса, секуляри-
зации который начался с конца XVII века, в том 
или ином виде получает подтверждение в ходе 
эмпирических исследований религиозной ситу-
ации в Западной и отчасти Восточной Европе. 
Не смотря на результаты подобных исследова-
ний, наиболее развитая страна в мире, США, 
остается наиболее религиозной что ставит под 
сомнение данные выводы. Подобная ситуации 
по сей день остается достаточно спорным во-
просом для мировой социологии религии.

Однако в  конце ХХ  века, значение ре-
лигии заметно возросло как в политике, так 
и общественной жизни. Традиционные орто-
доксальные доктрины повсюду обрели вторую 
жизнь, так, например, в США произошел рост 
евангелических движений, мало популярных 
ранее, в  России в  начале 90х гг. произошло 
возрождение православия все более набира-
ющее обороты.

В таком ключе положение о секуляризиро-
ванном мире становится по крайней мере оши-
бочным, а идея о том, что модернизация ведет 
к распаду религии ложным. Существует дви-
жение контрсекуляризации, особенно в стра-
нах со сложной социальной обстановкой.

Сравнивая темпы роста религиозных те-
чений можно сделать вывод что, по-прежне-
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му на первом месте среди мировоззренческих 
установок оказывается атеизм, на втором аг-
ностицизм, на  третьем  — спириты. Вместе 
с  тем, существует значительный рост числа 
последователей различных традиционных 
и  псевдо традиционных течений. Подобные 
процессы имеют характерные особенности, 
такие как появление широкого спектра раз-
личных течений в том числе и синтезирован-
ных из различных традиционных верований.

Также отмечается плюрализация в  сфе-
ре религии, и все большая субъективизация 
духовных процессов, имеет место появление 
совершенно новых религий не существующих 
до сих пор.

Изменяются формы существования рели-
гии, деятельность института церкви, а также 
принципы существования религиозных сооб-
ществ. Появляется возможность конструиро-
вать религиозное поведение и воззрение для 
каждого индивида, из  различных элементов 
«религиозного рынка», в следствии чего по-
является «лоскутная религия», «лоскутное 
мировоззрение».

Религии превращается в хорошо продава-
емый, глобальный продукт, есть возможность 
выбора любой приемлемой для индивида ре-
лигиозной практики, что становиться прямым 
следствием развития глобального общества 
и процессов модернизации.

Создание такого «рынка религий» ста-
ло впервые возможно из-за особенностей по-
литики США в отношении религии, то есть, 
отсутствию государственной официальной 
церкви и государственного участия в деятель-
ности религиозных институтов. С созданием 
рынка конгрегации различные религиозные 
течения смогли наиболее удачно адаптиро-
ваться к культурным изменениям и вступать 
в  конкурентную борьбу между собой за  по-
следователей. При условии существования 
свободного рынка, появляются свободные 
церкви. Прямым следствием такой ситуации 
стала маркетизация религии, и превращение 
«духовности» в товар обработанный марке-
тинговыми технологиями для привлечения 

клиентов. Одним из  факторов усиления ин-
тереса к  религии становится именно такой 
свободный рынок мировоззрений, по мнению 
многих социологов.

Крупные социологические исследования 
последних десятилетий говорят о том, что бо-
лее половины жителей земли (58%) считают 
себя религиозными людьми, примерно (24%) 
называют себя нерелигиозными, и (13%) заяв-
ляют, что является убежденными атеистами. 
Наиболее религиозными в  опросах оказы-
ваются традиционно индуисты и христиане.

Старый тезис: бедные страны более рели-
гиозны, чем богатые, а «образованные» менее 
религиозны, чем «необразованные» бесспор-
но имеет под собой весомые основания. Осо-
бенно он актуален в беднейших странах. Если 
рассматривать европейские страны, то исто-
рические особенности и  особенности куль-
туры больше влияют на секулятивный статус. 
Религиозные особенности европейских стран 
могут объясняться историческими моделями 
отношений государства и церкви, а также наци-
онально-церковными отношениями с учетом 
различных моделей секуляризации в различ-
ных ветвях христианства 1. Большое значение 
в ситуации мировоззренческого выбора играет 
ситуация когда то или иное религиозное тече-
ние является определяющим фактором само-
идентификации. Ситуация межрелигиозных 
конфликтов, а также некоторое пограничное 
положение между религиозными течениями 
влияет на повышение уровня религиозности.

Еще один тезис о том, что более высокий 
уровень образования снижает степень рели-
гиозности бесспорно верен, но с некоторыми 
оговорками.

Так в России, например, одни из самых ре-
лигиозных людей среди респондентов имеют 
высокий уровень образования. Что позволяет 
говорить о том, что религиозность в этом слу-
чае осознанный выбор.

Таким образом можно сделать вывод что 
результаты данных исследований, говорят 

1 Ю. Синелина, «Эксперт» № 1 (833) 24 дек 2012
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о том, что существует два разнонаправленных 
процесса, секуляризации и десекуляризации, 
которые происходят на всех уровнях общест-
венной и индивидуальной жизни.

Тезис Питера Бергера о том, что в совре-
менном мире, который по-прежнему массово 
религиозен есть два исключения, одно из ко-
торых — Европа, где старая теория секуляри-
зации по-прежнему работает. Китай, Япония, 
Вьетнам и целый континент Австралия (37% 
религиозных) тоже не относятся к числу ре-
лигиозных стран. В этом же направлении, ка-
жется, движется Канада (42% религиозных).3

В таком случае суждение о  существова-
нии массово религиозного мира, не  имеет 
под собой достаточных оснований. Также 
тезис о снижении значения религии в обще-
стве большинства стран и на индивидуальном 
уровне, кажется безосновательным. Получа-
ется, что современный мир  — это одновре-
менно цивилизация модерна и  переходный 
период трансформации старых догм под новые 
условия, в которых существует бесконечное 
многообразие различных обществ.

Большинство характерных черт модер-
нити впервые появилось на  Западе, но  даже 
там можно обнаружить многообразие сов-
ременных обществ. Это разнообразие стано-
вится еще более очевидным, когда незапад-
ные общества и  цивилизации приобретают 
и институционализируют характерные черты 
современных обществ. Характерные черты 
модернити вовсе не обязательно развиваются 
в противоречии или за счет традиции, но ско-
рее через трансформацию и прагматическое 
приспособление к традиции 1.

Концепци я «множественны х совре-
менностей» Эйзенштадта основана, на  том, 
не  существует общего глобального правила 
в  изменении роли религии в  современном 

1 Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge, 
Polity Press, 1996. Copyright — The Board of Trustees of the 
Leland Stanford Junior University 1990. Текст воспроиз-
водится с согласия Blackwell Publishers Co, Oxford (UK) 
-Cambridge (US).

обществе. Однако все традиционные рели-
гии претерпели изменения из-за воздействия 
на них процессов модернизации и глобализа-
ции. Но  их трансформация происходят раз-
личными путями. Также любое религиозное 
течение современности, так или иначе выну-
ждено реагировать на современные вызовы, 
и участвовать в процессе конкуренции в гло-
бальной религиозной системе.

Для изучения влияния религии на обще-
ство и все более возрастающую роль верова-
ний в жизни индивидов необходимо провести 
анализ с точки зрения социализации. Соци-
ализация  — процесс передачи и  освоения 
человеком в  течение жизни поведенческих 
стандартов, культурных ценностей, социаль-
ных норм и правил, которые позволят активно 
функционировать в обществе.

С каждым новым поколением общество 
становится перед чистой доской, чтобы пи-
сать на  ней заново, так как общество часто 
ослабляет свой контроль над индивидуума-
ми. Личность, социализированная наделена 
умением подавлять собственные интересы 
во имя общественных. Как таковая социали-
зация владеет способствованием интеракции 
людей на основе социальных ролей и обеспе-
чением сохранения социума, усвоившее его 
новыми членами устоявшихся убеждений 
и норм поведения.

В сознании индивида постепенно проис-
ходит абстрагирование от ролей и стандартов 
группы людей. Связано это с идентификаци-
ей индивида и ориентацией на социум. Здесь 
вступает в силу вторичная социализация — 
снижение роли семьи как агента социализа-
ции, социальность уже не  воспринимается 
как обыденность. С присвоением субъектив-
ности индивид пытается всё изменить. Слож-
ность социализации состоит в том, что новые 
адаптационные процессы нак ладываются 
на прежние. Возникает проблема согласован-
ности между адаптациями разного уровня.

Современный американский социолог 
Герхард Ленски определил религию как «си-
стему верований о  сущности сил, которые 
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управляют, в  конечном счете, судьбой чело-
века, и связанных с ними ритуалов, исполня-
емых членами определенной группы». Как 
видим, у Ленски религия понимается как один 
из факторов воздействия на человека наряду 
с другими социальными факторами 1.

Религия как социальный институт пред-
ставляет собой сложное общественное явле-
ние, целостную систему особых представле-
ний, чувств, культовых действий, учреждений 
и  различных объединений верующих 2.Для 
человека религия может играть важную роль 
в  процессе его социализации. Как социаль-
ный институт она характеризуется ценност-
но-нормативной структурой (набором опре-
деленных норм и  ценностей) и  структурой 
поведенческих образцов.

Можно заметить, что активное обсужде-
ние места и роли религии в нашем обществе 
началось не сколько лет назад и постепенно 
заняло важное место в размышлениях о пер-
спекти вах её развития, прежде всего, в сфе-
ре государственно-церковных отношений. 
При чиной этого является крушение казен-
ных «коммунистических» идеалов и  цен-
но стей, ориентация общества на  религию, 
которая стала восприниматься как идеоло 
гия, снабжающая растерявшееся общество 
в период трансформации политико-правовых 
отношений нормами и ценностями, не под-
верженными коррозии време нем и способ-
ными работать в  «живом» повседневном 
сознании масс.

Религия в  современном обществе про-
должает оставаться вполне функциональным 
социальным институтом и  играет важную 
интегрирующую, регулятивную, коммуни-
кативную, психотерапевтическую, культуро-
транслирующую роль.

1 Lenski, Gerhard. The Religious Factor: A Sociological 
Study of Religion’s Impact on Politics, Economics, and Family 
Life. Doubleday. (1961)
2 Логунов, Анатолий Алексеевич.
Наука и религия: диалоги / А. А. Логунов, Дайсаку Ике-
да. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. — 476 с.

Отметим, религия является неотъемле-
мой частью современного мира, поскольку вы-
полняет три блока социальных функций. Во-
первых, религиозные институты осуществ-
ляют духовное оформление верующих, что 
проявляется в организации связи «человек — 
Бог», в воспитании религиозности и граждан-
ственности, в  насыщении человека добром 
и  снятии зла, грехов. Во-вторых, религиоз-
ные организации занимаются религиозным 
и специальным светским образованием, мило-
сердием и благотворительностью. В-третьих, 
представители церквей активно участвуют 
в общественной деятельности, способствуют 
нормализации политических, экономических 
и культурных процессов, межнациональных 
и межгосударственных отношений, решению 
глобальных проблем цивилизации 3.

Следует отметить, что в  ходе трансфор-
мации российского общества произошла ре-
конструкция религиозных отношений в сис-
теме социализации. Церковь как социальный 
институт вернула себе субъектный статус 
в  общественной жизни, не  претендуя на  из-
менение светского характера российского 
государства 4.

Традиционные конфессии активно уча-
ствуют  в  социокультурном,  социально-
политическом  становлении  российского 
общества. Факторы реконструкции религи-
озных отношений многочисленны, и они под-
робно исследованы в научной литературе 5.На 
религию сегодня «работают» как глобальные 
тенденции, так и  локальные изменения вос-
производства социальной системы. Трендом 
последних лет становятся изменения отно-

3 Апполонов А. В. О понятиях «религия» и «светское» 
в  средневековой европейской традиции/Апполонов 
А.В.//Журнал «Религиоведческие исследования», 2011, 
№ 7/8. 276 с.
4 Борунков Ю. Ф., Яблоков И. Н., Новиков М. П., и  др. 
Основы религиоведения. Учебное издание под ред. 
И. Н. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 
2005. — 508 с.
5 Радугин А. А. Введение в  религиоведение: теория, 
история и современные религии. М., 2004 г.
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шения церкви к социальным проблемам, и все 
большее распространение влияния данного 
общественного института на информацион-
ное пространство 1.Церковь всё чаще выска-
зывается по  поводу различных проблем об-
щества и стремиться заручиться авторитетом 
у молодого поколения. Такие явления по сути 
неоднозначны и встает логичный вопрос на-
сколько в XXI веке догматическое, религиоз-
ное знание может быть полезно и обосновано, 
то есть возникает вопрос о влиянии религиоз-
ных воззрений на социализацию 2.Открытым 
также остается вопрос о радикальных рели-
гиозных течениях различного толка. Религия 
с одной стороны может выступать в качестве 
популяризатора моральных ценностей с дру-
гой стороны порождать конфликтные ситуа-
ции по поводу различия воззрений как между 
конфессиями, так и внутри различных церков-
ных течений.

На развитие религии в современном об-
ществе, огромное влияние оказывают исто-
рико-культурные особенности развития от-
дельно взятой страны.

В российском обществе ск ладывается 
ситуация, когда гражданская составляющая 
идентичности не развивается в должной мере, 
что обусловлено и  слабостью гражданского 
общества, и отсутствием адекватных светских 
альтернатив. Существует проблема с опреде-
лением четких гражданских оснований кон-
солидации общества, и  базовых ценностей, 
таким образом формирование гражданской 
идентичности проходит через возрастающее 
влияние религиозного опыта. В такой ситуа-
ции религиозные институты в условиях гло-
бализации и кризиса старых моделей идентич-
ности берут на себя эти функции, поскольку 
нет других альтернатив.

1 Религия и глобализация на просторах Евразии / под ред. 
А. Малашенко и С. Филатова; Моск. Центр Карнеги. — 
2-е изд. — М.: РОССПЭН, 2009. — 341 с. — (Религия 
в Евразии).
2 Великая Россия. Религия. Культура. Политика / 
А. Л. Казин. — СПб.: Петрополис, 2007. — 612 с.

Если же задаться вопросом, зачем вообще 
современному человеку нужна религия, то, 
по Питеру Бергеру, современность, по вполне 
понятным причинам, подрывает все старые, 
не требующие доказательств определенности, 
с которыми люди жили большую часть своей 
истории. Неопределенность — это состояние, 
которое многим людям очень трудно перене-
сти, поэтому любое учение, которое обещает 
обеспечить или обновить определенность, 
имеет спрос, а религия как раз имеет целью 
очертить положение индивида в мире.

Религиозный импульс — поиски смысла, 
который выходит за  пределы ограниченно-
го пространства эмпирического мира, — был 
исконной чертой человечества. По мнению аме-
риканских социологов Уильяма Сватоса и Кеви-
на Кристиано, экзистенциальные вопросы веч-
ны, и их решение всегда находится за пределами 
рационального определения. Для религиозных 
ответов всегда найдется место в человеческом 
опыте. Поэтому религия в целом возрождается, 
а секуляризация имеет свои пределы.

Таким образом, церковь должна и в даль-
нейшем участвовать в жизни общества и го-
сударства как независимая общественная 
организация, а не как придаток политической 
систе мы, освящающий все ее начинания. Во-
первых, навязывание Церкви при помощи 
государства приведет к  отторжению от  нее 
людей. Во-вторых, когда Церковь слива ется 
с государством, а не держится от него на долж-
ном расстоянии, это приводит к потере того 
главного в ней, зачем она нужна обществу — 
духовного потенциала и  нравственного ав-
торитета. Также возникает необходимость 
развития усилий церкви в плане благотвори-
тельности и помощи людям в кризисных ситу-
ациях, это сможет вывести церковь на более 
высокий уровень как социальный институт 
и будет гармоничным дополнением догмати-
ческому учению любой религии, и традицион-
ной миссии. Люди не будут доверять Церкви, 
не поверят, что она мо жет быть их заступни-
ком и опорой, если будут воспринимать ее как 
часть политиче ской системы.
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