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Религия издавна влияла на историю общества, его нормы, регулировала 

общественные отношения. В современном обществе религиозное сознание 

оказывает все возрастающее влияние на формирование мировоззрения людей 

и их образ жизни. Основные религиозные ценности по своей сущности 

практически одинаковы в различных религиозных конфессиях мира. Они 

близки и светскому образу жизни, хотя степень их реализации в 

повседневной жизни отличается. Именно поэтому необходимо уделять 

большее внимание изучению религиозных организаций и их влияние на 

жизнь общества и индивида.  

Три группы основных мотивов обращения к религии выявила И.М. 

Богдановская: личностные, характерные в основном для людей, 

подверженных кризису среднего возраста – заполнение душевной пустоты, 

поиск личной веры; социально-личностные – возвращение к истинной вере, 

обращение к традициям, вызванные потребностью в культурно-исторической 

самоидентификации; внешне-социальные – вызванные необходимостью 

согласования внешней стороны деятельности личности с изменяющимися 

социальными условиями [1, c. 180].  

Религия все же удовлетворяет и некоторые нерелигиозные потребности 

людей, в том числе мировоззренческие, нравственные, эстетические, 

познавательные, коммуникативные, в утешении и даже в социальной 

активности. Одни социальные потребности, например, мировоззренческие, 

нравственные, познавательные, находят удовлетворение через систему 

религиозных норм и правил поведения, догматов, мифов, транслируемых 

религиозными организациями. Вторые – эстетические – удовлетворяются 

через эстетические компоненты богослужения. Третьи – потребности в 

общении, утешении, социальной активности – реализуются в религиозной 

общине [2, с. 117].  



В современной российской действительности прослеживается 

повышение религиозности, как следствие стремления народа преодолеть 

нравственный кризис, бездуховность. В гуманистических принципах и 

общечеловеческих ценностях, в многовековой традиции воспитания 

душевной чистоты религией, люди видят защиту от негативных явлений 

бездуховного общества [3, с. 54-55]. 

Огромную роль в повышении влияния религии имеют и исторические 

традиции. На протяжении всей истории российского общества, 

патриотическая деятельность православной церкви в переломные моменты 

всегда помогала ему выстоять (становление государства, борьба с татаро-

монгольским игом, войны), и сегодня, в кризисное время, многие вновь 

обращаются к религии. Наблюдается повышение уровня национального 

самосознания, усиливается тяга к отечественным, национальным ценностям, 

в том числе религиозным. 

Еще одной наиболее важной причиной роста религиозного сознания в 

России национального характера является поиск миротворческой идеологии, 

которая отождествляется в сознании большинства людей, прежде всего с 

религией, способной противостоять насилию и жестокости. Именно религия 

ставит человеческую жизнь выше агрессивных псевдоценностей, 

угрожающих мирной жизни [4, с. 225]. 

В общественной жизни нашей страны можно проследить тенденцию 

усиления роли религии, что проявляется в сотрудничестве церкви с 

институтами власти и светскими организациями, подготовке совместных 

проектов, позволяющих плодотворно решать духовно-нравственные и 

социальные проблемы общества. С распространением традиционной религии 

связывается возрождение духовных и нравственных основ общества [5, с. 

218]. 

Глобализация является катализатором для возрождения религиозных 

традиций. Противостояние глобального и локального приводит к 

актуализации этнических культурных особенностей, что позволяет сохранять 



культурную идентичность. В российском пространстве это выражается не 

просто в возрождение традиций наших предков (например, к нам вернулись 

колядования, зимние забавы и массовое гуляние масленицы) [6, с. 120].  

В нынешних условиях существования общества религиозное сознание, 

подверженное влиянию традиций, с одной стороны, благоприятно 

сказывается на социальном развитии, с другой, может привести к 

разрушению социальных устоев, например, способствовать межрелигиозным 

конфликтам и даже войнам. Для того чтобы снизить уровень возможного 

деструктивного влияния религии на человека и общество, следует следить за 

процессом формирования и распространения религиозного сознания [7, с. 

2391]. Прежде всего, необходим личностный самоконтроль, которого можно 

достичь в условиях развития религиозной грамотности. 
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