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Религия является одним из важнейших 
социальных институтов общества, влияние 
которого на происходящие в мире процессы 
на протяжении тысячелетий истории чело-
вечества всегда оставалось колоссальным. 
Несмотря на то, что с начала ХХ в. секуля-
ризация приобрела глобальные масштабы, 
охватив практически все государства, реги-
оны и этнические общности мира, вне зави-
симости от их конфессиональной принад-
лежности, религия сохраняет свои позиции 
вплоть до настоящего времени. Более того, 
по мнению многих исследователей, совре-
менность, характеризующаяся кардинальны-
ми изменениями в политической, экономи-
ческой, культурной сферах жизни общества 
и подвергающая многие столпы общества 
модерна существенной корректировке, отли-
чается и возрождением значимости религии в 
социально-политических и социокультурных 
процессах. 

Прежде всего, необходимо отметить, 
что в течение последних столетий в обще-

стве постепенно произошло изменение са-
мого восприятия религиозных ценностей: 
если прежде религия выступала в качестве 
сакрального объяснения мира, то, начиная  
с эпохи Просвещения, на первый план выхо-
дят социальные функции религии. В зависи-
мости от того, насколько позитивное значе-
ние они могут иметь в конкретный историче-
ский период и для конкретного государства, 
меняется отношение к религии даже у секу-
лярных политических режимов, примеров 
чему можно привести множество — это и 
изменение отношения к религии со стороны 
сталинского правительства в годы Великой 
Отечественной войны, и современный курс 
российской власти на внедрение в общество 
православных (в национальных республи-
ках — исламских, буддийских) социокуль-
турных ценностей. 

Перед современным обществом сто-
ит масса проблем морально-этического ха-
рактера, решение которых невозможно без 
учета мнения религиозной части граждан  
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и конфессиональных организаций, это мне-
ние формирующих. Прежде всего, речь идет 
о проблемах демографии — абортах, сни-
жении рождаемости, росте количества раз-
водов и превалировании внебрачных форм 
сожительства над традиционным браком. 
Государство оставляет гражданам свободу 
выбора форм своей жизни, не вмешиваясь  
в приватную сферу. Но очевидно, что в усло-
виях девальвации традиционных ценностей 
невмешательство в частную сферу влечет за 
собой снижение рождаемости, рост количест-
ва представителей сексуальных меньшинств, 
что не может не оказывать негативного вли-
яния на социально-демографическую ситу-
ацию. В этой связи церковь становится тем 
институтом, который может посредством 
морального внушения, пропаганды религи-
озных ценностей способствовать оздоровле-
нию духовно-нравственного климата в обще-
стве и, соответственно, частичному решению 
указанных проблем.

Наконец, необходимо отметить, что в 
процессе глобализации и стирания границ 
между странами и даже регионами мира, 
западное общество все теснее взаимодейст-
вует с другими цивилизациями, в которых 
религиозные ценности по-прежнему игра-
ют важнейшую роль в жизни социума. Если 
прежде европейские и североамериканские 
государства практически не контактировали 
с азиатскими и африканскими обществами за 
исключением военно-политической сферы и 
экономической эксплуатации колоний и по-
луколоний, то в настоящее время, во-первых, 
повысилось политическое влияние незапад-
ных государств — Китая, Индии, стран му-
сульманского Востока, а во-вторых, Европа, 
США, Канада, Австралия столкнулись с мас-
совой миграцией населения из стран «третье-
го мира». 

Мигранты, оседающие в европейских  
и американских городах, не спешат усваи-
вать господствующие в западном обществе 
ценности, предпочитая сохранять свою на-
циональную специфику и ревностно обере-
гать национальные религиозные традиции. 
Строительство мечетей, ношение хиджабов 
девушками, многоженство и ранние браки, 
массовое празднование мусульманских ре-
лигиозных праздников — все эти явления 
сегодня плотно вошли в жизнь западного об-

щества, вызывая как лояльную реакцию со 
стороны поборников толерантности, так и 
резкое негодование со стороны как атеистов, 
так и консервативно настроенных католи-
ков, православных, протестантов. Как пишет 
Юрген Хабермас, «зримое присутствие в ев-
ропейских странах полных жизни «чужих» 
религиозных сообществ также стимулирует 
внимание к «своим» церквам и конфесси-
ональным общинам. Соседство мусульман 
принуждает сограждан-христиан так или 
иначе соотносить свою деятельность с пра-
ктикой «конкурирующей» веры. Кроме того, 
оно позволяет неверующим лучше осознать 
феномен присутствия религии в обществен-
ной жизни» [1].

Присутствие значительного количест-
ва мигрантов, представляющих «другой  
мир» — мир Традиции, где религия по-преж-
нему сохраняет определяющие позиции не 
только в идеологической жизни общества 
в целом, но и на бытовом, личном уровне,  
в жизни микроколлективов и отдельных ин-
дивидов, также способствует определенной 
трансформации общественного сознания 
современных европейцев. Неизбежно возни-
кает стремление к возрождению религиоз-
ной идентичности, и не случайно основной 
массой европейского населения мигранты 
из христианских государств воспринимают-
ся как более лучший вариант по сравнению  
с мигрантами-мусульманами: конфессио-
нальная общность выходит на первый план, 
причем даже атеистически настроенные гра-
ждане соглашаются с данной позицией, хотя 
уж для последних, казалось бы, не должна 
иметь значения конфессиональная принад-
лежность мигрантов. Именно строительство 
мечетей на европейских землях встречает 
резко негативную реакцию многих европей-
цев, вне зависимости от того, являются ли 
они верующими или атеистами.

Множественность современного мира 
заставила европейских философов и соци-
ологов пересмотреть взгляды на характер 
модернизации, признав, что современность 
может выступать и в ипостаси секулярных 
европейских обществ, и в виде пронизанных 
религиозными ценностями Ирана, Пакистана 
или Малайзии. Современная Европа, не теряя 
свое секулярное лицо, вынуждена мириться 
с сосуществованием на своей территории 
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представителей разных этнических и конфес-
сиональных групп, даже в том случае, если их 
образ жизни и мировоззренческие установки 
значительно расходятся с господствующими 
ценностями коренного населения. 

Впрочем, мультикультуралистская по-
литика западноевропейских государств при-
вела к резкому росту межнациональных 
противоречий в регионе, в том числе и выз-
ванных причинами несовместимости пове-
дения представителей различных конфес-
сиональных групп. Поведение мигрантов,  
в особенности мусульман из Северной Аф-
рики и Передней Азии, не понимающих и не 
признающих модели поведения современных 
европейцев, вызывает раздражение корен-
ного населения. Тем более что если первые 
поколения мигрантов стремились интегриро-
ваться в европейскую культуру, то современ-
ные мигранты и потомки мигрантов первой 
волны, напротив, подчеркивают свою наци-
ональную и религиозную принадлежность, 
среди них в большей степени распространя-
ются фундаменталистские и националисти-
ческие настроения. Ислам выступает для них 
в качестве ключевого фактора не только со-
хранения своей национальной идентичности, 
но и интеграции на наднациональном уровне, 
противопоставления себя коренному населе-
нию как новой социальной силы, нуждаю-
щейся в признании права жить по собствен-
ным традициям. 

Исходя из указанных факторов, можно 
сделать вывод, что десекуляризация стала 
одним из ключевых факторов в социальной 
и политической жизни современного социу-
ма. В современном мире религия продолжа-
ет играть важнейшую роль в политической 
жизни большинства государств, в том числе 
выступая и в качестве одной из ключевых 
компонент идеологической составляющей 
модернизации. Так, в ХХ в. многие страны 
«третьего мира», стремясь модернизировать 
политическую, экономическую и культурную 
сферы жизнедеятельности общества, и, од-
новременно, сохранить идеологическую не-
зависимость и от стран «социалистического 
лагеря», и от капиталистических государств 
Запада, взяли курс на «консервативную мо-
дернизацию», опирающуюся на националь-
ные традиции и религиозные ценности. 

Возрождение роли религии в социально-

политической жизни наблюдается со време-
ни окончания Второй мировой войны и на-
чала кардинальных изменений в политике, 
экономике, культуре современного мира, свя-
занных с процессами деколонизации «тре-
тьего мира», модернизации традиционных 
обществ и глобализации. Основные мировые 
религии сегодня не только претендуют на 
роль важных акторов политического процес-
са, но и действительно оказывают сильное 
влияние на политику многих государств, при-
чем не только тех, которые склонны к выдви-
жению религии в качестве господствующей 
идеологии (как Иран, Саудовская Аравия, 
Пакистан и ряд других государств). Пробле-
мы экономики, демографии, культуры, эколо-
гии, межнациональных отношений сегодня 
интересуют религиозных деятелей не мень-
ше, чем традиционная богословская пробле-
матика, что говорит о политизации религии 
и, одновременно, свидетельствует о том, что 
преждевременно провозглашать триумф се-
куляризации. Можно сказать, что религия  
в современном мире вновь возрождает свои 
позиции как влиятельная политическая сила, 
с которой вынуждены считаться правительст-
ва большинства стран мира, вне зависимости 
от идеологической ориентации правящего 
режима (даже левосоциалистические латино-
американские правительства подчеркивают 
основополагающую роль католического хри-
стианства в жизни своих стран). 

В 1960-е — 1980-е гг. появились много-
численные концепции исламского, буддий-
ского, африканского, меланезийского соци-
ализма. Большинство из них, впрочем, по-
терпело идеологическое фиаско, лишившись 
помощи со стороны СССР или Китая, но в 
тех государствах, которые смогли совместить 
развитие современной рыночной экономики 
и национальные традиции, был достигнут 
очевидный прогресс. В первую очередь, речь 
идет о странах Восточной и Юго-Восточной 
Азии — Японии, Республике Корея, Тайване, 
Сингапуре, Малайзии. Традиционная куль-
тура здесь стала важнейшей составляющей 
стратегии модернизации, обеспечивающей 
защиту страны от неизбежных в данном слу-
чае негативных явлений — дезорганизации 
сложившейся системы социальных отноше-
ний, распространения социальных девиаций 
и т. д. Во многом, именно благодаря тради-
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ционным ценностям удается препятствовать 
негативным последствиям модернизации, 
которые особенно отчетливо проявляются 
в тех странах, где национальная культура 
оказалась не в состоянии противостоять ве-
стернизации (это ряд государств Карибского 
бассейна, Африки, Юго-Восточной Азии и 
Океании). 

Известно, что процессы экономической 
и культурной глобализации неизбежно вле-
кут за собой определенные риски для наци-
ональных культур, ставя под угрозу циви-
лизационное своеобразие и национальные 
идентичности тех государств, которые в силу 
недостаточного уровня экономического и со-
циокультурного развития находятся в арьер-
гарде мирового модернизационного процес-
са и выступают объектами экономической и 
культурной экспансии стран Запада, в пер-
вую очередь — Соединенных Штатов Аме-
рики. Попытки модернизации посредством 
некритичного заимствования западных куль-
турных ценностей влекут за собой, почти во 
всех случаях, трансформацию основ образа 
жизни конкретных обществ, не относящихся 
к западной цивилизации. 

Фарид Закариа говорит о фактическом 
тождестве понятий модернизация и вестер-
низация в современном мире [2]. В результа-
те, усвоения новых ценностей не происходит, 
в силу глубоких социокультурных отличий 
мира Востока и Юга от мира Запада, но и 
традиционная система ценностей оказыва-
ется полностью уничтоженной, что влечет за 
собой потерю мировоззренческих установок 
и жизненных ориентиров для большинства 
населения развивающихся стран [3]. Вестер-
низация образа жизни, являющаяся неизбеж-
ным результатом подобного положения, спо-
собствует разрыву складывавшихся на протя-
жении столетий и даже тысячелетий тради-
ций социальных отношений, в том числе и 
межгенерационных. Национальные культу-
ры замещаются примитивными вариантами 
западной масс-культуры, распространяют-
ся алкоголизм и наркомания, проституция, 
культ насилия и денег на фоне низкого ма-
териального благосостояния большей части 
населения приводит к росту преступности. В 
этой ситуации религия становится одним из 
важнейших факторов, способствующих ми-
нимизации данных социальных рисков. 

Религиозное возрождение в целом ряде 
регионов и государств мира, наблюдаемое 
в течение последних десятилетий, является 
своеобразным ответом на социокультурную 
глобализацию, несущую прямую угрозу на-
циональным культурным идентичностям. 
Население «третьего мира», не желающее 
воспринимать западную систему ценностей 
и поведенческих установок, в своем сопро-
тивлении глобализации опирается на при-
вычные религиозные ценности, которые в 
условиях современности вновь приобретают 
высокую актуальность. «Глобализация под 
эгидой Запада, — пишет отечественный ис-
следователь С. А. Батчиков, — генерирует 
хаос, но не может создать аттракторы, кото-
рые втягивали бы этот хаос в структуры же-
лаемого порядка. Глобализованный мир стол-
кнулся с выделяемыми им же «антителами». 
Террористический ответ на террор Нового 
мирового порядка питается ненавистью все-
го многообразия социальных и культурных 
идентичностей, которые репрессированы и 
унижены нынешней глобализацией» [4]. 

На примере активизации радикальных 
движений исламского толка мы можем на-
блюдать попытки несогласной с вестерни-
зацией части населения противодействовать 
навязыванию чуждых культурных ценностей. 
Жесткость действий исламских фундамента-
листов становится понятной, если учитывать 
вполне реальную угрозу, которую вестерни-
зация несет цивилизационному своеобразию 
народов исламского Востока. Поэтому в по-
пуляризации исламского фундаментализма 
на Ближнем Востоке, в Центральной Азии  
и Северной Африке, присутствует очень зна-
чительная доля вины западных государств, 
которые в своих попытках унифицировать 
мировые культуры скатываются к откровен-
ному тоталитаризму, отрицая право иных, не 
входящих в цивилизационную орбиту Запа-
да, стран и народов на собственные социо-
культурные ценности, которые могут в корне 
отличаться от тех, которые пытается навязать 
Запад посредством как идеологической, так и 
прямой военной экспансии (примеры Ирака, 
Ливии, Афганистана не единичны). 

Запад должен свыкнуться с реальностью, 
что, как пишет Бесам Тиби, «исламский мир 
чрезвычайно разнообразен, но его многоо-
бразие укладывается в общий спектр, кото-
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рый следует именовать исламской цивилиза-
цией. Исламизм, соответственно, также мно-
голик и все-таки это — единый феномен» [5]. 

В ХХ в. религия стала знаменем нацио-
нально-освободительных движений в «тре-
тьем мире», причем не только в мусульман-
ских, но и в христианских, и буддийских 
регионах. В Латинской Америке, в частно-
сти, сформировалась т. н. «теология осво-
бождения», совмещавшая католицизм и ле-
восоциалистические (и даже марксистские) 
политические лозунги. Несмотря на то, что 
руководители Римской Католической цер-
кви неоднократно высказывались против 
«теологии освобождения», данное направ-
ление получило широкое распространение  
в Латинской Америке, встречая поддержку 
со стороны местных церковных иерархов  
и политиков. Представители католической 
церкви играли видную роль в никарагуанской 
и сальвадорской революциях, в социальных 
движениях в целом ряде других государств 
региона. По мнению исследователей, «тео-
логия освобождения» способствовала посте-
пенному смещению дискурса католической 
церкви в социальную сторону. Наблюдалось 
определенное совмещение католической  
и социалистической фразеологии, доходив-
шее до почитания латиноамериканским кре-
стьянством Э. Че Гевары и других револю-
ционных лидеров в качестве христианских 
святых. 

В то же время, нельзя не отметить опа-
сность использования религии в качестве 
инструмента политической борьбы. Терро-
ристические акты, вооруженные нападения, 
массовые убийства заложников с точки зре-
ния религиозных фанатиков легитимизиру-
ются теми сакральными ценностями, которые 
они ставят превыше любых гуманистических 
ценностей. «Сакрализация политического 
конфликта ведет к сакральному восприятию 
врага. Враг, которому противостоят сторон-
ники политических религий, — не личный 
враг и даже не политический. Это воплоще-
ние вселенского зла. Никакие жертвы во имя 
его уничтожения не кажутся слишком боль-
шими. Какие-либо сделки с врагом становят-
ся совершенно невозможными» [6]. Именно 
это объясняет невозможность полной ликви-
дации сопротивления фундаменталистов в 
Палестине и Ливане, Ираке и Афганистане, 

на Северном Кавказе и в Северной Африке. 
Вторая половина ХХ в. — начало XXI в. ста-
ли эпохой межконфессиональных конфлик-
тов, что в известной степени возвращает сов-
ременный мир в состояние, близкое Средне-
вековью, где также превалировали конфлик-
ты, приобретавшие религиозную окраску. 
Если в первой половине ХХ в. наиболее мас-
штабные войны были обусловлены полити-
ческими причинами, то в современном мире 
политические конфликты часто наполняются 
религиозным содержанием (войны в Афга-
нистане, Ираке, Югославии, на Северном 
Кавказе). 

Ряд исследователей говорит о феномене 
«политической религии», то есть, религии, 
фактически принимающей формы политиче-
ской идеологии, для которой собственно ре-
лигиозная составляющая (богословские во-
просы) отходит на второй план по сравнению 
с политическими проблемами. Религиозная 
идеология, а не религия, выступает сегод-
ня в качестве одного из ключевых факторов  
в мировой политике. Так, и приверженцы 
традиционного ислама, и христиане — пра-
вославные или католики, в основной массе не 
отличаются высокой политизированностью, 
предпочитают сохранять лояльное отноше-
ние к существующим законам и порядкам 
тех стран, в которых они проживают. В то же 
время сторонники религиозных идеологий 
выступают в качестве сплоченной и актив-
ной политической силы, их действия нередко 
приобретают экстремистскую окраску. 

Д. Узналер обращает внимание, что 
постсекулярный мир предсказуемо несет 
«опасность для самих религий: их превраще-
ние в подобия идеологий (в плохом смысле 
этого слова). Мол, прежние секулярные идео-
логии нас уже не устраивают, так давайте со-
стряпаем идеологию из тех религиозных тра-
диций, которые есть под рукой. В этом случае 
религиозные смыслы и ценности превраща-
ются в риторическое сопровождение никак 
не связанных с этой риторикой процессов. 
Те или иные деяния легитимируется на этот 
раз ссылками, например, на Писание» [7]. 
При этом в качестве союзников сторонники 
религиозных идеологий могут воспринимать 
представителей других религий и даже ате-
истов, если последние являются врагами их 
врагов — история знает множество примеров 
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такого сотрудничества: палестинские фунда-
менталисты и западноевропейские леваки-
атеисты, российские православные патри-
оты и коммунистическая оппозиция, левые 
католики и марксисты-атеисты в Латинской 
Америке и т. д. Данное сотрудничество, впро-
чем, наблюдается и на межгосударственном 
уровне. Причем подобные союзы могут су-
ществовать на протяжении достаточно дли-
тельных промежутков времени. То есть, мы 
видим, что собственно религиозный фактор 
в данном случае отходит на второй план 
по сравнению с соображениями политиче-
ской выгоды, получаемой от сотрудничества  
с представителями определенных социаль-
ных и политических движений. Религиозная 
часть населения, кроме того, представляет со-
бой дисциплинированную массу, склонную 
к поддержке своих духовных авторитетов и, 
соответственно, тех политических сил, с ко-
торыми данные духовные лидеры находятся 
в союзнических отношениях. 

Также необходимо отметить важность 
социальной составляющей религии в совре-
менном мире. В условиях глобального эко-
номического неравенства, когда меньшая 
часть человечества использует подавляющее 
большинство ресурсов и живет в десятки раз 
лучше абсолютного большинства жителей 
Земли — граждан государств Азии, Африки, 
Латинской Америки, Океании, религиозные 
организации просто не могут игнорировать 
социальную тематику. 

Во всем мире религиозные организации 
заполняют ту нишу социальной деятельнос-
ти, которая практически повсеместно остав-
ляется без внимания государственными ин-
ститутами или рассматривается ими как не-
что второстепенное, финансируемое по оста-
точному принципу и не имеющее принципи-
ального значения. Между тем, колоссальное 
количество людей получает материальную  
и моральную поддержку со стороны конфес-
сиональных организаций, что способствует 
не только повышению роли последних в со-
циальном секторе, но и росту их авторитета  
в обществе, расширению круга адептов за 
счет привлечения и лиц, решивших более 
активно участвовать в жизни своих искон-
ных религий, и вновь обращенных из числа 
атеистов или представителей иных религий. 
Нельзя преуменьшать роль конфессиональ-

ных организаций в оказании социальной 
помощи малообеспеченным категориям на-
селения, в особенности в странах «третьего 
мира». Африканские, латиноамериканские, 
азиатские страны, бывшие республики Со-
ветского Союза сегодня являются полем ак-
тивной деятельности различных религиоз-
ных организаций, занятых в сфере благотво-
рительности. Помощь оказывается и тем ка-
тегориям граждан, которые рассматриваются 
обществом как отверженные — алкоголикам, 
наркоманам, бездомным.

Дальнейшая социальная поляризация об-
щества, дифференциация регионов мира, на-
ходящихся на совершенно разных ступенях 
социально-экономического развития, будет 
лишь способствовать повышению роли рели-
гиозных организаций в мировом масштабе. 
Вместе с тем, стоит заметить что приобретая 
авторитет в обществе и широкие круги сто-
ронников, религиозные организации стано-
вятся и серьезной социально-политической 
силой, претендующей на реализацию собст-
венных целей и задач в масштабах конкрет-
ного региона, государства и даже на межгосу-
дарственном уровне. Поэтому политические 
элиты все чаще обращают внимание на необ-
ходимость сотрудничества с религиозными 
организациями, демонстрируя и собствен-
ную религиозность, и высокую степень под-
держки религиозных организаций в идеоло-
гическом и материальном плане. 

Таким образом, политические, экономи-
ческие и социокультурные трансформации 
в жизни современного мира, принявшие со 
второй половины ХХ в. глобальный характер, 
оказали решающее влияние и на изменение 
роли и места религии как одного из ключевых 
социальных институтов. Процессы деколо-
низации и последовавшей глобализации мира 
привели к более тесному взаимодействию 
западных модернистских и секуляризован-
ных обществ, с обществами традиционными,  
в которых религия сохраняла определяющие 
позиции не только в социокультурной сфере, 
но и в политике. Современный мир можно 
определить как постсекулярный, поскольку  
в нем наблюдается не только возрождение 
влияния религии, но и существенная тран-
сформация самой сущности последней. Ре-
лигия все с большей очевидностью приобре-
тает черты идеологии, служащей определен-
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ным политическим интересам и обладающей 
соответствующим значением для государств 
и обществ. 

Опасность унификации национальных 
культур, девальвации традиционных ценно-
стей и мировоззренческих установок в про-
цессе культурной глобализации поставила 
многих перед необходимостью возрождения 
религиозных ценностей как основополагаю-
щей компоненты национальной идентично-
сти. Религия выступает в качестве важного 
средства минимизации негативных послед-
ствий модернизации, в первую очередь в со-
циокультурной сфере (кризис традиционной 
семьи, демографический спад, социальные 
девиации). В этом заключается ее позитивное 
значение и одна из причин поворота многих 
государств и обществ в сторону поддержки 
религиозных ценностей, стимулирования 
традиционных религиозных организаций. 
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