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В мировой истории на разных этапах развития человечества, религиозные концепции и 

институты, занимали одну из важнейших составляющих социокультурных, политических и 

экономических процессов. Взаимодействие общества и религии прошли длительную эволюцию от 

тотального господства в эпоху средневековья, секуляризации церкви и становления светского, 

рационального знания в Новое время, до политики «воинствующего атеизма» в советской России 

[10]. 

Социологи и религиоведы отмечают, что конец XX века характеризуется переходом от 

секулярного общества (от лат. saecularis - светский, процесс сокращения влияния религии в 
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государстве) к постсекулярной эпохе, основным содержанием которой стало «возрождение» религий 

[8].  

В начале XXI века религия продолжает оказывать огромное воздействие на общество, 

культуру, духовность, формирование менталитета различных социально-демографических и 

религиозно-этнических групп. В данном контексте интерес представляет изучение влияния 

религиозных идеологий, особенно ислама, получившее название «мусульманского ренессанса», на 

общественно-политические, экономические, военные и международные мировые процессы [5].  

На современном этапе модернизации российского общества, когда идет становление 

гражданского, правового, демократического государства, закладываются основы рыночных 

отношений, интерес к религии в очередной раз возрастает. В этих переходных условиях, в процессе 

поиска выходов из общественного кризиса, в том числе духовного, важное значение приобретает 

проблема взаимодействий между различными социальными группами, которые придерживаются 

противоположных мировоззренческих, религиозных, политических, ценностных ориентаций. 

В России, на фоне сложившегося идеологического вакуума постсоветского пространства, 

общественные деятели обращают свое внимание на духовный потенциал религии, имеющий 

многовековой исторический опыт консолидации и обновления общества.  

Мировая практика показывает, что общественно-конфессиональные связи должны 

формироваться как социальное сотрудничество и консенсус в обществе между религиозными 

субъектами. Властным структурам необходимо выполнять роль не только посредника, но и гаранта 

законности, баланса интересов личности, общества и государства. 

Международной Ассоциацией независимых исследовательских агентств 

GallupInternationalWIN, в ходе исследования, которое проводилось в 2014 г.,  среди 70 тыс. 

респондентов в 65 странах мира, изучался вопрос о значении религии в жизни мирового сообщества. 

59% опрошенных отметили, что религия оказывает  прогрессивное  влияние  на  социум, а 22% - 

высказали негативные оценки религии.  

В тоже время население Западной Европы в ходе этого же соцопроса продемонстрировали 

более низкий уровень положительных характеристик роли религии. Самое большое количество 

позитивных оценок выявлено в странах Азии и Восточной Европы, что свидетельствует об их 

высоком уровне религиозности и большем влиянии религиозных институтов [2]. 

В России аналогичное исследование провел холдинг Ромир, который является эксклюзивным 

представителем GallupInternationalWIN. Здесь были получены следующие результаты: 49% россиян 

считают, что религия положительно влияет на общество, 28% - придерживаются, наоборот, 

отрицательного мнения, 18%  - отметили, что религия не оказывает заметного влияния на 

государство, а 5% затруднились дать ответ [2]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в январе 2010 г. провел опрос 

в 42 регионах России на предмет выявления религиозной принадлежности граждан. 75% 

респондентов считают себя сторонниками православия, 5% - являются мусульманами, около 1% - 

относят себя к последователям католицизма, протестантизма, иудаизма и буддизма. Неверующими 

себя считают 8 % опрошенных [3]. 

В 2015 г. ВЦИОМ провел широкомасштабное социологическое исследование в 46 регионах 

России, главной целью которого стало изучение изменения отношения россиян к религии за 

прошедшие 25 лет.  Согласно полученным результатам, в 1990 г. положительно оценивали влияние 

религии на общества и в своей повседневной жизни 23% опрошенных, а в 2015 г. их стало почти в 2 

раза больше - 55% [4]. 

Таким образом, результаты социологических опросов подтверждают возросшее влияние 

религий не только в международной политике и культуре,  но и в России, которая сегодня является 
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одним из крупнейших поликонфессиональных государств мира. Социологические исследования 

прогнозируют увеличение числа религиозных конфессий, их роли в идеологической и социально-

политической жизни нашей страны [6, с. 3-5]. 

В целом, своеобразие государственно-религиозных взаимодействий в РФ выражается в 

следующих характеристиках. Вместо критического отношения к религиозным структурам, 

формируется новый подход к религии, как важному общественному институту, вносящему 

существенный вклад в формирование нравственности, духовности и культуры.  

Важным показателем трансформации взаимодействий государства и религии стало новое 

правовое решение религиозного вопроса. Положения Конституции РФ, Федеральные законы «О 

свободе вероисповеданий» (1990), «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997), ряд 

других законодательных актов, имеющих отношение к данной области, вывели эти взаимосвязи на 

уровень международных правовых норм и соответствуют обязательствам, принятым нашей страной 

в связи с подписанием ряда международно-правовых документов, начиная с «Всеобщей декларации 

прав человека» (1948) [1]. 

В России для эффективного сотрудничества религии и государства, созданы специальные 

государственные структуры, такие как:  Комитет Государственной Думы по делам общественных 

объединений и религиозных организаций,  Комиссии по вопросам религиозных объединений при 

Правительстве и Президенте  Российской Федерации и др. Также государством были приняты ряд 

важных законодательных инициатив с целью исправления злоупотреблений прошлых лет в 

отношении реабилитации религиозных организаций, духовенства и верующих [6, с. 60].  

Таким образом, сегодня в России, для реализации стратегических задач реформирования и 

развития общества, основой социального партнерства государства и религии должны стать 

следующие направления: 

Во-первых, использование влияния и потенциала различных конфессий как важнейшей 

консолидирующей силы, способствующей духовно-нравственному оздоровлению общества; 

Во-вторых, активизация деятельности государства по сохранению и восстановлению объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, связанных с историей религиозных 

организаций; 

В-третьих, необходимо широкое сотрудничество государства и религиозных институтов в 

сфере социальной деятельности, должны быть разработаны полномасштабные совместные проекты, 

в которых нашли бы отражение основные направления их сотрудничества [7, с.4-8]. 

В-четвертых, религия выполняет важную общественную функцию - социального контроля, 

направляет человека руководствоваться в своих действиях общепринятыми гуманистическими 

ценностями. Поэтому, повышается актуальность содействия религиозных организаций в разрешении 

религиозных, этнических и других социальных конфликтов;  

В-пятых, социально-экономические реформы современного российского общества, обострили 

проблему социальной защиты населения, новых механизмов взаимодействия с социально 

незащищенным гражданам, консультативной и материальной помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам, распределение гуманитарной помощи среди нуждающихся, оказание помощи жертвам 

стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций и т.д. В таких социальных проектах религиозные 

институты и духовные лидеры разных конфессий могут оказать содействие в поисках 

сотрудничества и должны быть задействованы государством; 

В-шестых, религиозные институты стали активными субъектами социальной структуры 

современного российского общества, участником  решения многих социальных проблем, в 

частности,  благотворительности, работы с трудными подростками, детьми, оставшимися без 

попечения родителей, сотрудничества в области профилактики правонарушений, попечения лиц, 
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находящихся в местах лишения свободы; помощь престарелым и инвалидам; помощь 

малообеспеченным, программы по созданию рабочих мест, антиалкогольные и антинаркотические 

программы; детские программы по созданию приютов, детских домов, реабилитации детей - 

инвалидов, поддержка института семьи, материнства и детства, улучшение демографической 

ситуации в РФ и т.д. 

Таким образом, в условиях мировой глобализации и конкурентной экономики в 

постиндустриальном информационном обществе как никогда возрастает роль человеческого фактора 

в обществе. Инновационная социо-культурная, религиозная политика будут способствовать 

увеличению внутреннего  потенциала развития государства, при условии кооперации, продуманной  

социальной политики, налаживании социального диалога и социального партнерства государства, 

общества и религии [9].  

Эффективность консенсуса властных структур и религиозных институтов зависят от 

соблюдения конституционных прав личности на свободу совести и вероисповедания, принципа 

равенства всех религиозных объединений перед законом и предусматривают для религиозных 

организаций - социальных партнеров, разнообразных приоритетов и льгот в деятельности, 

направленной на конструктивное решение социально значимых задач в интересах человека, 

общества и государства в целом.  

России сегодня необходима новая парадигма конфессиональной политики, ориентированная на 

совершенствование и конкретизацию в федеративном и региональном законодательствах 

конституционных норм и принципов, регламентирующих взаимодействие между государством и 

религиозными институтами. Такая модель должна установить правовые принципы сотрудничества 

власти и религии, и, тем самым, с одной стороны, контролировать влияния религии на социально-

политические и экономические процессы, и с другой, регулировать вмешательство государства в 

религиозные дела. 
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