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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей роли 

религии в общественной жизни населения различных регионов. 

Рассматриваются характерные черты протекания секулярных процессов 
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в современном мире. Особое внимание уделено цивилизационной 

принадлежности как фактору, определяющему роль религии в жизни 

общества. 

Ключевые слова: религия, секуляризация, модернизация, 

цивилизация. 

 

Религия является одной из древнейших форм социальной 

организации, не утерявшей своего значения до настоящего времени. 

Однако степень влияния религии на политическую, экономическую и 

культурную сферы жизни общества, как и уровень вовлеченности 

человека в религиозную практику, могут быть различными. В одних 

странах религия находится в центре общественной жизни, в других ее роль 

ограничена лишь личной (приватной) сферой жизни человека. 

Исследования показали, что в результате социально-экономической 

модернизации общества, сопровождающейся индустриализацией, 

урбанизацией, повышением уровня жизни, грамотности и социальной 

защищенности [8], происходит снижение уровня участия населения 

в религиозной жизни, нарастание скептического отношения 

к религиозным догматам и культу. В этом случае можно утверждать, что 

в обществе идут процессы секуляризации (от лат. saeculum — «мирской»), 

посредством которых религиозное мышление, практика и религиозные 

институты утрачивают свое общественное значение. 

С другой стороны, в современном мире наблюдается «возвращение» 

религии в общественную жизнь, наиболее ярким проявлением которого 

является возрождение фундаменталистских религиозных направлений, 

активизация религиозного экстремизма и терроризма. Нарастание 

процессов миграции людей, капитала, продуктов, идей делает 

современный мир всё более мозаичным в культурном, экономическом, 

национальном и религиозном смыслах, неизбежно приводя к 

межконфессиональным конфликтам [1]. В результате религиозная 

принадлежность начинает играть всё большую роль в жизни человека, а 

религия становится важной консолидирующей силой общества. 

К факторам, влияющим на роль религии в жизни общества, относится 

цивилизационная принадлежность населения страны. Многие авторы 

помещают религиозные представления в центр цивилизационного «ядра», 

да и само возникновение и становление цивилизации связано с 

крупнейшими религиями. 

Западная цивилизация возникла из идеалов христианства, однако с 

течением времени зависимость Западного общества от религиозных 

постулатов стала менее существенной, а его христианское наследие сейчас 

подвергается серьезному переосмыслению. В большинстве стран Европы 
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церкви регулярно посещает 10–20% граждан, однако при этом вера 

продолжает присутствовать в социальной памяти населения, и, тем самым, 

сохраняется его традиционная конфессиональная принадлежность — так 

называемая вера без принадлежности (к религиозной общине). Редко 

участвуя в религиозных ритуалах, большинство европейцев не 

сомневаются в их важности, делегируя религиозную деятельность 

профессиональным религиозным институтам — это так называемая 

замещающая (викарная) религиозность. Поэтому во многих государствах 

Европы религия пользуется поддержкой государства, а в Великобритании, 

Дании, Исландии и на Мальте крупнейшая конфессия имеет 

государственный статус. В ряде стран Европы (ФРГ, Австрия, Бельгия, 

Испания и др.) лидирующие позиции в политической жизни принадлежат 

партиям, тесно связанным с клерикальными (католическими или 

протестантскими) кругами. 

Относительно высоким уровнем религиозности населения 

отличаются США (60%), в которых сформировалась так называемая 

гражданская религия — комплекс элементов религиозной ориентации, 

выработанных на основе протестантизма, которые стали основой 

национальной идентичности американцев. 

Из всех регионов мира, в населении которых преобладает 

христианство, наиболее религиозно население Латинской Америки. 

Историко-культурным «фундаментом» Латиноамериканской 

цивилизации служит католицизм, имеющий в странах региона 

определенные привилегии, закрепленные в конкордатах (соглашениях) 

между этими странами и Ватиканом. В результате объединения 

национально-освободительных идей и христианского вероучения 

в католической церкви региона возникло религиозное движение 

«теологии освобождения», пользующееся влиянием в политической 

жизни Бразилии, Венесуэлы, Перу и др. [5]. 

В Православной цивилизации государство, общество и религия тесно 

связаны, поэтому в случае актуализации в обществе идей державного 

строительства роль религии резко возрастает. В современной России 

уровень религиозности населения близок к среднему по миру — 55%, 

нерелигиозными считают себя 26% россиян, а 6% населения страны — 

атеисты. Значительное влияние религии в таких православных странах, 

как Румыния, Сербия, Северная Македония, Грузия, Кипр, Греция, 

связано с культурной традицией православия, играющего ведущую роль 

в консолидации общества и поддержке государственности этих стран [4]. 

В Китае и странах, в значительной степени воспринявших его 

культурную модель (Вьетнам, Республика Корея, Япония), религиозность 

населения очень низка (религиозно 10–20% населения). Это связано с тем, 
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что в Китайской цивилизации религия оказалась на ее «периферии» и 

отношение китайцев к ней в целом утилитарное. 

В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что 

наиболее жестко с религией связан Мусульманский мир, в котором 

структурообразующая роль ислама очевидна. В большинстве 

мусульманских государств ислам имеет статус государственной религии, 

существует запрет на миссионерскую деятельность других религий [2], 

закреплен официальный статус шариатской уголовно-правовой системы, 

установлены ограничения на занятие государственных постов 

представителями религиозных меньшинств, а в некоторых странах (Иран, 

Саудовская Аравия, Судан, Пакистан) и экономические отношения 

регулируются религиозными нормами. 

В большинстве стран Буддистской цивилизации буддизм имеет 

статус государственной религии и оказывает значительное влияние на все 

стороны жизни общества. Страны Индуистской цивилизации (Индия, 

Непал) — наоборот, исключительно светские государства [3]. Однако 

одна из двух крупнейших политических партий Индии [6], попеременно 

находящихся у власти, использует индуизм как основу своей идеологии. 

Сильное влияние на жизнь общества религия (христианство, ислам, 

этнорелигии) оказывает в странах Тропической Африки, религиозность 

населения которых выше, чем у большинства их единоверцев в других 

регионах мира. Для многих стран региона, прежде всего расположенных в 

зоне Сахеля (Нигерия, ЦАР, Чад), характерен высокий накал 

межконфессиональных конфликтов [7]. 
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Abstract: The article is devoted to identifying the features of the role of religion 

in public life in various regions. The features of the course of secular processes 

in the modern world are considered. Particular attention is paid to civilization 

as a factor determining the role of religion in society. 
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Аннотация. Страны Бенилюкса являются крайне привлекательными 

для мигрантов из Европы и других частей мира. В работе рассмотрены 

основные показатели размещения мигрантов по регионам этих стран 

в 2006 г. и 2016 г. (численность мигрантов, доля в населении, этнический 

состав). Анализ этих параметров показал, что наиболее привлекательными 


