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Социально-политическая трансформация постсоветской России инспирировала в общественной 

дискуссии возникновение новых противоречий между традиционными и модернистскими парадигма-

ми, религиозными и секулярными взглядами. Неоднозначно оценивается вовлечение России в миро-

вой процесс глобализации, и к его негативным последствиям Православная церковь относит полити-

зацию феномена религии, девальвацию традиционных культурных ценностей, секуляризацию эконо-

мики. В статье проводится анализ стратегии ответа Русской Православной церкви на развитие про-

цессов секуляризации в современном российском обществе. Рассматривается содержание концепта 

«секуляризация», выявляется различие в его светском и религиозном понимании. Проблематизирует-

ся активное сопротивление церкви изъятию православных ценностей из концепции социального госу-

дарства. Автор приходит к следующим выводам: по своему характеру процессы секуляризации со-

временного российского общества более сопоставимы с секуляризацией, начавшейся в XVIII в. в Ев-

ропе, нежели с современными западными социально-культурными тенденциями; секуляризация 

упраздняет нравственное регулирование потребительства, приоритет этических и моральных норм, 

что формирует риск возникновения таких антисоциальных черт личности, как анархизм (протест 

против государственного регулирования личности) и стяжательство (ориентация на зарабатывание 

денег), а также таких антисоциальных явлений, как разрушение института семьи и терроризм; для 

преодоления негативных последствий секуляризации и недопущения новых угроз церковь предлагает 

православное обоснование российской идентичности и экономики, а также метод возрождения куль-

турной связи христианства и общества. Выход российского общества из духовного кризиса может 

быть обеспечен, по мнению церкви, за счет расширения сферы ее влияния. Методологической основой 

является метод сравнительного историзма. Теоретической основой исследования является концепция 

Питера Бергера о роли религии в современном мире, его утверждение ошибочности мнения, что мо-

дернизация неизбежно ведет к закату религиозности, что, напротив, она в конечном итоге вызвала 

мощное движение контрсекуляризации, и современный мир «неистово религиозный». Эмпирическую 

базу составили анализ документов и вторичный анализ данных социологических исследований. 

Ключевые слова: Россия, Русская Православная церковь, секуляризация, общество, ценности, 
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Введение 

В последнее время в церковном дискурсе 
СМИ употребление термина «секуляризация» 
становится более востребованным, особенно в 
связи с публичными выступлениями православ-
ных иерархов. Тенденция роста толерантности 
российского общества к потребительским уста-
новкам заставляет церковь рассматривать секуля-
ризацию как фактор риска, который способствует 
усилению духовного кризиса современной моло-

дежи. Высшее духовенство РПЦ и ранее подчер-
кивало негативную роль секуляризации для рели-
гии, но почему-то именно сейчас, в достаточно 
благоприятных для Православной церкви полити-
ческих и социальных обстоятельствах, в церков-
ной среде появляются апокалиптические настрое-
ния. Высшее руководство РПЦ квалификацирует 
современную секуляризацию в качестве вызова 
для современного российского общества, ставит 
под вопрос дальнейшее процветание России в 
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связи с глобальным распространением потреби-
тельской идеологии. Для выявления причин столь 
категоричной позиции Московского Патриархата 
мы попытаемся понять следующее:  

 являются ли процессы секуляризации со-

временного российского общества логически вы-

текающими из секуляризации, начавшейся в 

XVIII в. в Европе, или они приобрели качественно 

новые черты; 
 угрожает ли процесс секуляризации суще-

ствующему общественному порядку; 

 способна ли РПЦ предложить качественно 

новый комплекс идей, который можно противо-

поставить потребительской модели поведения 

современного общества.   

Основные результаты 

Историческая наука чаще всего относит секу-

ляризацию к области хозяйственных правоотноше-

ний, подразумевая передачу собственности религи-

озной организации в ведение государственных 

структур. В социологии секуляризация рассматри-

вается в политическом, социальном и личностном 

аспектах, и общая идея состоит в утрате религией 

массового характера. В основе секуляризации, со-

гласно мнению социолога П. Бергера, содержится 

процесс рационализации общественного сознания, 

порожденный экономической и культурной модер-

низацией [1, с. 132]. Уровень секуляризации изме-

ряется совокупностью таких параметров, как посе-

щаемость храмов [2, с. 432], характер взаимоотно-

шений государства и церкви [3, с. 290], уровень со-

циальной значимости религии, соотношение между 

силой влияния церковной проповеди и убедитель-

ностью светского искусства [4, с. 330], способность 

религиозных институтов регулировать нравствен-

ное поведение [5, с. 329]. В области православного 

богословия термин «секуляризация» используется с 

целью обозначения тенденции изъятия сакрального 

элемента из культуры, а также в связи с процедурой 

закрепления в правовом нормативе формулировки 

принципа государственного устройства вне связи с 

религиозным дискурсом. 

Представители Московской Патриархии гово-

рят о современной секуляризации как направлен-

ном процессе, так как представляют ее не столько 

в виде социального явления, сколько в форме со-

циального действия, направленного на «изгнание 

Бога из человеческой жизни, из жизни общества» и 

непосредственно связанного с популярной в мире 

«глобальной ересью человекопоклонничества» [6], 

которая в качестве универсального и исключи-

тельного критерия истины применяет не традици-

онные религиозные смыслы, содержащиеся в ве-

роучительных христианских источниках, но част-

ное человеческое мнение без учета нравственных 

качеств его носителя. Светские ученые, в отличие 

от православных богословов, не видят за процес-

сом секуляризации в постсоветской России чьей-то 

«руки», но рассматривают его в качестве компо-

нента индивидуализации современного общества 

[7, с. 36]. Секуляризация, по их мнению, вызывает 

кризис правового норматива во взаимодействии 

социальных структур, не затрагивая персональную 

религиозность. При том, что различия между рели-

гиозностью и религией, религиозной ориентацией 

и религиозной деятельностью остаются неоспори-

мыми, западные социологи приходят к выводу о 

неочевидности взаимосвязи между глобализацией 

и секуляризацией, считают более целесообразным 

применять термин «секуляризация» не в прогнози-

рующих, а описательных конструкциях [3, с. 299]. 

П. Бергер утверждает, что актуальность религии не 

снижает даже наличие такого ключевого фактора, 

обусловившего процесс секуляризации, как «плю-

рализация социальных миров» [1, с. 132]. На фоне 

потери религией права онтологического и экзи-

стенциального осмысления реальности, т. е. «де-

монополизации» религиозной традиции, растет 

общественное одобрение деятельности священно-

служителей. Нерелигиозное     церкви, рационали-

зировать духовное как товар и производство, свя-

зать его с понятиями спроса и предложения, но не 

в силах снизить востребованности религии, по-

скольку лишь она способна непротиворечиво отре-

агировать на проблему смысла сущего Вероят-

ность тотальной секуляризации человечества сво-

дится к нулю, поскольку опыт сверхъестественно-

го и опыт священного, включающий набор религи-

озных идей и действий, своей «бесспорной» и 

«ошеломляющей реальностью» с успехом проти-

востоит мирскому опыту и снижает его значимость 

[8, с.141-142]. Исходя из этого Бергер не сомнева-

ется в том, что в XXI в. мир будет не менее рели-

гиозным, чем прежде [9, с.12]. 

По нашему мнению, хотя концепция П. Берге-

ра, исследовавшего религиозность европейских и 

американских католиков и протестантов, наилуч-

шим образом объясняет причины и результаты 

развития «кризиса теологии» в интернациональном 

масштабе, его выводы об актуальности религии 

требуют некоторых коррективов применительно к 

анализу современного российского общества, со-

стоящего в основном из православных, а также 

пережившего в недавнем советском прошлом ав-

торитарно-репрессивную секуляризацию. Дело в 

том, что религиозная самоидентификация боль-

шинства современных россиян, которую мы изме-

ряем в ходе социологических опросов, в отличие 
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от жителей стран Европы и Америки, не отражает 

реальной картины. В своем большинстве «право-

славные» россияне не вовлечены в приходскую 

деятельность, ориентируются на религию в утили-

тарно-бытовом аспекте, их каждоневная жизнен-

ная практика мало мотивируется духовными за-

просами. В связи с выводами социологов в начале 

2000-х гг. о поверхностном и показном характере 

религиозности граждан, размытости и неопреде-

ленности ее содержания, М. Мчедлов писал о 

сложности и неоднозначности процесса религиоз-

ного возрождения в России [10]. По данным за 

2009 г., немногим меньше трети населения России 

считали себя религиозными, глубоко религиозны-

ми лишь 3 %. По данному параметру Россия ушла 

недалеко от европейских стран, демонстрирующих 

самые низкие показатели посещения церковных 

служб и совершения ежедневной молитвы [11, с. 

207, 215]. В 2014 г. только 13 % россиян, креще-

ных в Православной церкви, были воцерковлены 

[12]. В 2015 г. на вопрос о том, помогает ли рели-

гия в повседневной жизни, 26 % опрошенных от-

ветили однозначно утвердительно, 29 % сказали, 

что такие случаи бывают, 39 % подобных случаев 

не припомнили [13].  

Современное российское общество, как и ев-

ропейское, остается преимущественно светским, 

но политическая и социальная трактовка светско-

го государства, светского общества, светского 

образования на Западе и в России кардинально 

отличается. В российском образовании, науке и 

культуре до сих пор отождествляются понятия 

«секулярный» и «нерелигиозный», что показыва-

ет существенную разницу между современной 

секуляризацией западного типа, в которой прин-

цип светскости допускает определенное законом 

место для религиозной жизни и деятельности, и 

секулярными тенденциями в России, где неприя-

тие церкви имеет дух агрессивного атеизма. Не-

смотря на положительные перемены в государ-

ственной политике относительно традиционных 

религий, по критерию секуляризованности наша 

страна сохраняет историческое лидерство среди 

христианских регионов мира, что в равной степе-

ни констатируют светские [14] и церковные дея-

тели [15]. Постсоветское общество оказалось не-

способным за столь короткий период преодолеть 

стереотипы «жесткого идеологического секуля-

ризма советского типа» [16]. Но и ведущим евро-

пейским государствам понадобился не один деся-

ток лет, чтобы к концу XX в. выйти на большие 

показатели религиозности населения. Те католи-

ческие страны, в которых религиозный спад 

начался рано, продемонстрировали и раннее воз-

вращение к церкви, по оценкам социологов, при-

мерно с 1945 г. [17, с. 69]. 
На основании вышеизложенного было бы не-

правомерно включать Российскую Федерацию в 
современный секулярный «интернационал» лишь 
на основании общей для большинства европей-
ских стран тенденции упразднения религиозного 
обоснования государственной политики. Очевид-
но, что в силу экономических и исторических 
причин религиозная ситуация в развивающихся 
регионах, к которым принадлежит современная 
Россия, отличается от ситуации в развитых стра-
нах мира. Секуляризация в современной России 
более сопоставима с антирелигиозным лаицизмом 
в индустриально неразвитой Франции XVIII в., о 
котором писал П. Бергер в связи с анализом зави-
симости политической секуляризации от соци-
ально-экономической модернизации [1, с. 131]. 
Французская революция привела к независимости 
государства от влияния церкви, но с течением 
времени антиклерикальная риторика проповедни-
ков рационализма трансформировалась в более 
мягкие формы, а критика недостатков церковной 
жизни стала конструктивной. В начале XXI в. 
Америка, воспринявшая европейские культурные 
тенденции, пришла к самым высоким цифрам ре-
лигиозности населения, что стало опровержением 
популярной гипотезы о расцвете секуляризации в 
развитых странах [2, с. 432], заставило усомнить-
ся в адекватности старой парадигмы линейного 
развития секуляризации. Оказалось, что совре-
менный западный мир настолько сложен, что при 
наличии тенденции противостояния религиозного 
и светского, священного и профанного, классиче-
ское толкование секуляризации как упразднения 
сакральности теряет актуальность [18, с. 176]. Во 
многих развитых странах выявляется странный 
парадокс: в обстоятельствах реализации либе-
рально-демократических идей, в частности, муль-
тикультурализма, происходит усиление институ-
ционального влияния церкви на государственные 
отношения, повышение религиозной самоиден-
тификации христиан [19, с. 650]. По нашему мне-
нию, в нынешней России, сохраняющей по сути 
советский правовой статус церкви, не предпола-
гающий регулирование деятельности государ-
ственных структур на основе религиозных норм, 
все еще реализуется линейная секуляризация, что 
показывает крайне полярное разобщение обще-
ства в аспектах религиозной самоидентификации 
и отношения к религиозным институтам. Граж-
дане либо категорично поддерживают церковь 
(чаще всего в силу православной идентичности) – 
и это большинство населения России, либо столь 
же категорично отвергают ее значимость для 
жизни общества. Критические замечания о жизни 
священнослужителей высказываются в резкой 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ 

SOCIAL-ECONOMIC PHENOMENA AND PROCESSES 

144 

Т. 12, № 1, 2017 

форме, с нескрываемых враждебных позиций, в 
основном со стороны либеральной «западниче-
ской интеллигенции» [20, с. 64], которую социо-
лог Ю. Синелина называла «очень серьезным 
недоброжелателем» церкви [21, с.100]. Деятель-
ность либеральных СМИ по дискредитации пра-
вославия трактовалась Патриархом Алексием II 
как признак новых гонений на РПЦ [20, с. 66].  

На наш взгляд, угроза секуляризации для рос-

сийского общества заключается в отвержении 

традиции, ядром которой являются религиозные 

ценности. Снижается или вовсе упраздняется ле-

гитимность таких сконструированных на основе 

веками устоявшихся смыслов социальных инсти-

тутов [1, с.29], как семья и государство. Посколь-

ку религия, по Бергеру, устанавливает общий для 

всех членов общества смысловой универсум [1, с. 

134-135], снижение ее общественной роли ведет к 

регуляции деятельность людей и их поведения в 

обществе не на основе общих правил, а хаотично, 

что делает гражданские союзы и социальные 

коммуникации хрупкими и недолгосрочными. 

Несмотря на то, что Советский Союз был агрес-

сивно-антиклерикальным, в качестве универсаль-

ных норм провозглашались такие по сути христи-

анские ценности, как дисциплинированность, по-

рядочность, честность. Советская идеология, как 

и христианство, содержала в себе понимание то-

го, что помимо узкокорыстных целей есть цели 

более значительные, великие, ради которых сле-

дует усмирять плоть, желания, страсти. Совре-

менному же обществу предлагается не аскетизм 

во имя общей идеи, а потребительство и индиви-

дуализм, безыдейные по своей сути. Призывы 

Церкви к противостоянию современным антигу-

манным трендам комментируются в светском об-

ществе как вмешательство в личную жизнь лю-

дей, нарушение их гражданских прав, что находит 

отклик в молодежной среде, стремящейся к неза-

висимости. Отчуждение от семьи, духовная дез-

ориентация стали главными причинами формиро-

вания в студенческой среде нового религиозного 

сознания (квазирелигиозного феномена), в кото-

ром переплетены элементы различных философ-

ских и религиозных учений, от христианства до 

неоязычества и атеизма, скептицизма и индиффе-

рентизма [22]. В глазах людей постмодерна, к ко-

торым, в первую очередь, можно отнести моло-

дежь, религиозная трактовка понятий святости, 

культуры и морали воспринимается зачастую как 

пережиток прошлого, в результате чего сфера 

межличностных отношений теряет свое обосно-

вание в традиционных ценностях. Потребность в 

рефлексии и коммуникации с миром заставляет 

личность конструировать новые, индивидуальные 

системы экзистенциального осмысления жизни, в 

результате чего создается множество персональ-

ных религий, в основе которых заложен неорга-

нический социокультурный синкретизм – произ-

вольное сочетание элементов культуры из опыта 

поколений и актуальной реальности.  

Другой риск секуляризации связан с обще-

ственной безопасностью. Оправдывая свои дей-

ствия борьбой с интернациональными секуляр-

ными доктринами, международный терроризм 

направляет религиозный фанатизм верующих на 

разрушение основ гражданского общества, в 

первую очередь – прав человека. Агрессия куль-

тивируется в отношении цивилизованных стран, 

утверждающих плюралистическую идею в каче-

стве общественной и правовой нормы. Вербовка в 

ряды террористов всегда сопровождается ссылкой 

на глобальное распространение антирелигиозных 

учений. Бесконтрольная миграция позволяет тер-

рористам получать легкий доступ к потенциаль-

ным объектам нападений.  
В силу, во-первых – глобального характера 

секуляризации, во-вторых – политического, эко-
номического и культурного участия России в ми-
ровом процессе, к анализу современной россий-
ской действительности можно, но с оговорками, 
применить концепцию П. Бергера о причинах фи-
аско, которое получает в глобальном измерении 
идея отказа от религии. Применительно к эконо-
мически развитым регионам Бергер справедливо 
считает, что социальный мир не только не поте-
рял связь со своими религиозными истоками, но 
даже стал более религиозным, что видно на при-
мере восточноазиатских стран, демонстрирующих 
экономическую эффективность при отсутствии 
влияния секуляризации. Поскольку Россия нахо-
дится на стадии догоняющей модернизации, со-
циокультурные и экономические преобразования 
еще не стали фактором консолидации российско-
го общества, в том числе относительно религиоз-
ной проблематики. В споре о месте религии в со-
временном мире секулярная российская элита, 
имеющая большое влияние на СМИ и образова-
тельную сферу, противостоит той части творче-
ской и научной интеллигенции, которая является 
православной паствой. Можно предположить, что 
в случае дальнейшей ориентации на Европу, Рос-
сии в будущем предстоит пройти стадию так 
называемой «секуляризации секуляризации» [23, 
с. 225], т. е. повторить опыт разочарования стран 
Старого Света в сакральности разума. На данном 
этапе российское общество, разуверившееся в ис-
тинности диалектического материализма, демон-
стрирует следующие тенденции: 
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 противостояние между российскими рели-
гиозными и светскими деятелями не оказывает 
существенного влияния на общественное мнение; 

 деятельность традиционных религиозных 
институтов поддерживается подавляющим боль-
шинством россиян, несмотря на невысокую рели-
гиозность населения; 

 процесс освобождения российской эконо-
мики, политики и культуры от религиозной регу-
ляции сопровождается стабилизацией высокой 
православной самоидентификации граждан.  

Таким образом, можно предположить, что в 
современной России секулярная идеология ока-
зывает незначительное влияние на личность (ре-
лигиозность), но чувствительно воздействует на 
характер общественных отношений. Секуляриза-
ция не искореняет религиозную веру в человече-
ской психике, не снижает потребности в духов-
ном осмыслении жизни, на чем и настаивает Бер-
гер [1, с. 132], но существенно ограничивает реа-
лизацию сакрального в социальной реальности, 
разрушает заложенную православной традицией 
связующую культурную основу социальных ком-
муникаций. Международная волна роста христи-
анского движения в регионах, ранее маргинали-
зирующих религию [9, с. 9], коснулась и России. 

Реакция РПЦ на процессы секуляризации в 
российском обществе имеет многоаспектное вы-
ражение, в том числе декларативное, институцио-
нальное и коммуникативное. Методом борьбы с 
секулярными тенденциями становится православ-
ное обоснование российской идентичности. Запад-
ной «недружественной» секулярной цивилизации 
противопоставляется идея самодостаточности и 
уникальности российской цивилизации как куль-
турной парадигмы, ценностно и мировоззренчески 
объединяющей общество. В этическом дискурсе 
официальных выступлений православных иерар-
хов содержатся призывы к экзистенциальному 
осмыслению таких ценностей, как Родина, семья, 
религия, утверждение сакральности понятий Бог, 
совесть, нравственность, ревальвация таких сте-
реотипов, как уважение к старшим, долг перед 
Отечеством, помощь страждущим. Ввиду того, что 
церковь идет на сознательный риск снижения сво-
его рейтинга в обществе из-за возможного несов-
падения провозглашаемого ею морального импе-
ратива с общепринятым общественным мнением, 
сохраняется высокий градус тех проповедей, в ко-
торых духовенство высказывается против узакони-
вания гомосексуализма, финансирования абортов 
за счет системы ОМС и т. д. 

С целью сохранения за собой статуса автори-
тетного эксперта в вопросах религии и духовно-
сти Патриархия разработала стратегию ответа на 
актуальные общественные вызовы. Модернизация 
православных институтов осуществляется с этой 

же целью. Преобразование Церкви направлено на 
повышение ее духовной компетентности и соци-
альной целесообразности. РПЦ заимствует инно-
вационные светские методы, использует успеш-
ный опыт гражданских институтов, примером че-
го является переход духовных семинарий на 
двухуровневую систему высшего профессиональ-
ного образования, практикуемую в государствен-
ных вузах. В результате меняется институцио-
нальная среда российского православия, церковь 
становится более открытой, повышается уровень 
доверия общества к ее деятельности, особенно в 
аспекте духовного просвещения. 

Пользуясь привилегией расширять сферу сво-
ей общественной деятельности, РПЦ усиливает 
миссионерскую работу, создает приходские цен-
тры социальной помощи, в которых реализуются 
образцы христианского милосердия. Помощь 
ближнему не афишируется, так как церковная 
традиция категорически отвергает PR-методы, в 
результате чего сострадание наполняется истинно 
христианским содержанием, становится обще-
ственным критерием добра, ценностным ориен-
тиром в духовном самоопределении человека. 
Несмотря на то, что на современном этапе право-
славными приходами еще не накоплен достаточ-
ный опыт социального служения, а деятельность 
отдельных священнослужителей может быть оха-
рактеризована как некомпетентная замена про-
фессиональных психологов и социальных работ-
ников, само стремление церкви помогать страж-
дущим и обездоленным напоминает обществу об 
альтруизме и милосердии.  

Дабы обеспечить политическую, социальную 
и культурную коммуникацию со светскими инсти-
тутами, РПЦ пошла по пути возрождения культур-
ной связи христианства и общества. Данный под-
ход предполагает сближение двух противоречивых 
концептов: церковной духовности, в основе кото-
рой лежит сакральное мировоззрение и мистиче-
ский метод, и светской культуры, сделавшей свой 
выбор в пользу цивилизации, которая отвергла 
христианские принципы мировоззрения и сформи-
ровалась под влиянием секулярной идеологии про-
гресса. Чтобы снять напряжение в нерелигиозном 
восприятии православных идей, Патриарх Кирилл 
в своих общественных выступлениях интенсивно 
использует светскую лексику. При этом риск секу-
ляризации самой церкви возрастает, но, она либо 
уверена в своей резистентности к воздействию 
мирских тенденций, либо в определенных рамках 
готова на издержки.   

В сфере культуры Патриархии пока не удается 
достичь желаемых результатов, о чем свидетель-
ствуют столкновения епархиальных структур с 
учреждениями культуры по поводу театральных 
постановок, рок-концертов, выставок, в которых 
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церковная символика встраивается в оскорбитель-
ный для верующих контекст. Православные акти-
висты действуют хоть и законным, но репрессив-
ным методом, привлекая органы власти, Прокура-
туру, что не повышает престижа церкви в народе.  

РПЦ своевременно осознала тот факт, на ко-
тором настаивал П. Бергер, что именно экономи-
ка, а не культура является самой секуляризован-
ной сферой, распространяющей потребительские 
идеи на другие социальные сферы [1, с. 130]. Но, 
несмотря на фактическое восприятие российской 
властью православия в качестве оплота этниче-
ской общности и критерия государственной при-
надлежности, несмотря на официально деклари-
руемую позицию первых лиц государства в поль-
зу развития отношений с церковью, Патриархии 
не удалось добиться участия в проектировании 
экономического развития и, следовательно, вне-
сти в него религиозное обоснование. В результате 
этого в сфере экономических отношений церкви 
приходится довольствоваться лоббированием 
собственных корпоративных интересов. 

Но в аспекте проповеди церковь преуспела. 
Начало церковной дискуссии на тему отношения 
православия к научно-техническому прогрессу 
было положено в 1973 г., когда на Межправо-
славном богословском симпозиуме в городе Са-
лоники было озвучено положительное отношение 
церкви к технологическому развитию. В процессе 
обсуждения вопроса о православном подходе к 
анализу современных тенденций технологическо-
го роста консенсус был достигнут в идее, соглас-
но которой деятельное применение церковного 
потенциала в решении современной проблемати-
ки должно происходить в рамках синтеза акривии 
и икономии [24, с. 45]. Далее Патриархия иници-
ировала консультации с московскими предпри-
нимателями по вопросам теории экономического 
развития и организации благотворительной дея-
тельности. В 1996 г. был создан «Клуб православ-
ных предпринимателей», в задачи которого вхо-
дило возрождение духовных и деловых традиций 
российского предпринимательства, поддержание 
атмосферы сотрудничества с государством, воз-
вращение норм православной этики и морали в 
повседневную жизнь делового человека, объеди-
нение усилий РПЦ, государственной власти и 
других институтов в деле духовного возрождения 
страны. На итоговом пленарном заседании  
VIII Всемирного Русского Народного Собора в 
2004 г. был принят «Свод нравственных принци-
пов и правил в хозяйствовании», описывающий 
идеальную модель хозяйствования на основе биб-
лейских заповедей и на опыте их усвоения хри-
стианством и другими традиционными религиями 
России. Применительно к сфере экономических 
отношений в документе говорится о необходимо-

сти соблюдения таких норм, как уважение к ин-
ституту собственности, справедливость в конку-
рентной борьбе, сохранение здоровья на произ-
водстве, отдых, творческое развитии работников, 
общественное благо [25]. В связи с экономиче-
ским кризисом 2008 г. Патриарх Кирилл начал 
настаивать на духовной экспертизе современных 
модернизационных процессов, призывая россий-
ских предпринимателей развивать бизнес на бази-
се христианских ценностей. Церковь предложила 
следующие тезисы, в которых получил отражение 
православный взгляд на перспективы модерниза-
ции российской экономики: 

 успешность модернизации экономики и 
общественной жизни напрямую зависит от разви-
тия образования, профессионального уровня и 
ориентации на культуру [26]; 

 главными нравственными факторами эко-
номического роста являются справедливость эко-
номики и сбалансированность финансов и труда, 
а главной причиной экономического кризиса – 
стяжание богатства, не являющегося эквивален-
том созидательного труда;  

 экономический кризис, являясь следстви-
ем кризиса человеческой личности, преодолевает-
ся посредством сочетания свободы и нравствен-
ной ответственности; 

 без разработки и осуществления высоких 
стандартов профессиональной этики на основе 
духовно-нравственных ценностей невозможно 
сформировать здоровый нравственный климат в 
трудовых коллективах и бизнес-отношениях; 

 не что иное, как бездуховность ответ-
ственных лиц является причиной коррупции и 
хищения общественной и государственной соб-
ственности [27]; 

 в целях совершенствования нравственного 
климата в государственных структурах необхо-
димо строить домовые храмы на территории гос-
ударственных учреждений, воцерковлять сотруд-
ников. 

Попытки иерархов донести свою позицию до 
властных элит посредством политической рито-
рики вызывают неоднозначную реакцию в обще-
стве, в том числе обвинения в том, что церковь 
тем самым «способствует по существу нерелиги-
озному восприятию религии» [28, с. 22]. 

Выводы 
На том основании, что тенденция развития 

рационализма и ценностей потребительской 
идеологии в России проистекает из либерально-
демократических воззрений, а также с учетом ан-
тиклерикального характера и антирелигиозной 
направленности современной российской секуля-
ризации, мы считаем правомерным соотнести со-
циокультурную ситуацию в нынешней России с 
антирелигиозным движением Европейской куль-



Е. М. МОРОЗОВ 

E. M. MOROZOV 

147 

Т. 12, № 1, 2017 

туры конца XVIII-начала XIX вв., которому были 
свойственны те же характеристики. Основанные 
на рационализме и глобализме, секулярные тен-
денции в нынешней России динамично развива-
ются в рамках концепции построения потреби-
тельского общества.  

Отчуждая личность от национальных корней, 
глобальный секуляризм предоставляет личности 
право самостоятельного поиска приемлемого 
формата коммуникации с обществом. С одной 
стороны, это может позитивно отразиться на спо-
собности к рефлексии, развитию социальной мо-
бильности и чувства ответственности, с другой – 
благоприятствует появлению недоверия к усто-
явшимся правовым и моральным нормативам, 
способствует формированию кризиса идентично-
сти. Девальвируя универсальную религиозную 
идею в угоду индивидуализму, общество лишает-
ся ресурса, гарантирующего сохранение стабиль-
ности при возникновении конфликта корпоратив-
ных (в том числе государственных) и частных ин-
тересов. Воспитание подрастающего поколения 
вне религиозно-культурного регулятора «связи 
поколений» повышает риск попадания под влия-
ние деструктивных идей. В мировоззренческом 
хаосе получают обоснование аморальные поступ-
ки, субкультурные практики, деятельность рели-
гиозных сект и экстремистских организаций.  

РПЦ последовательно продолжает деятель-
ность по трансляции духовных смыслов, христиан-
ских идей, нравственных паттернов. Она всеми 
силами пытается выйти из частной сферы в пуб-
личную, что ей с успехом удается на уровне выс-
шей иерархии. Но еще не найден приемлемый 
формат диалога с теми социальными субъектами, в 
которых превалируют антиклерикальные настрое-
ния. Доступ к СМИ, государственному образова-
нию, бизнесу имеют только единичные представи-
тели духовенства, что снижает эффективность 
церкви в области лигитимизации социальных от-
ношений. Религиозные институты на сегодняшний 
день не обладают достаточным ресурсом для со-
здания таких социальных проектов, культурных и 
образовательных программ, которые могли бы за-
интересовать научное сообщество. 
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Socio-political transformation of Post-Soviet Russia inspired in a public discussion emergence of new con-

tradictions between traditional and modernist paradigms, religious and secular views. Involvement of Russia in 

world process of globalization is ambiguously estimated, and the Orthodox church refers politicization of a phe-

nomenon of religion, devaluation of traditional cultural values, laicisation of economy to its negative consequenc-

es. In article the author made the analysis of strategy of the reply of Russian Orthodox Church to development of 

processes of laicisation in modern Russian society, considered the maintenance of a concept «laicisation», re-

vealed distinction in his secular and religious understanding, problematized active resistance of church to with-

drawal of orthodox values from the concept of the social state. The author came to the following conclusions: in 

character processes of laicisation of modern Russian society are more comparable to the laicisation which began 

in the XVIII century in Europe than to current western welfare trends; laicisation abolishes moral regulation of 

consumerism, a priority of ethical and moral standards that forms risk of emergence of such antisocial lines of the 

personality as anarchism (a protest against state regulation of the personality) and money-making (orientation to 

earning money), and also such antisocial phenomena as destruction of institute of a family and terrorism; for over-

coming negative consequences of laicisation and prevention of new threats the church offers orthodox justification 

of the Russian identity and economy, and also a method of revival of cultural communication of Christianity and 

society. Exit of the Russian society from spiritual crisis can due to church, due to expansion of the sphere of its in-

fluence. A methodological basis is the method of comparative historicism. A theoretical basis of a research is Pe-

ter Berger's concept about a religion role in the modern world, his statement of an opinion inaccuracy that modern-

ization inevitably conducts to a religiousness decline that, on the contrary, it finally caused the powerful move-

ment of counterlaicisation, and the modern world «violently religious». The empirical base is the analysis of doc-

uments and the secondary analysis of these social researches. 
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