
лигия для него -  это совокупность символов, на основе которых происходит зарож
дение культуры и передача из поколения в поколение ее ценностей. Именно рели
гия и вера, по его мнению, становятся культурообразующим фактором [4]. Поэтому 
вполне закономерно, что религия и культура сосуществуют рядом и как две сферы 
духовной жизни вполне сочетаются между собой. Таким образом, религия своим 
существованием обогащает всю систему культуры в целом, так как современная 
культура является благоприятной средой для возникновения самых разнообразных 
религиозно ориентированных субкультур.
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В статье рассматриваются социокультурные аспекты феномена религи
озного возрождения, а также специфика социального статуса религии в контек
сте становления мировой глобальной структуры.

Динамика и характер развития современных обществ уже не одно десятилетие 
определяются воздействием унифицирующих процессов глобализации. Глобализация 
по праву оценивается подавляющим большинством исследователей в качестве «со
циокультурного вызова современной эпохи», трансформационным процессом, суще
ственной особенностью которого является «универсализация социокультурного про
странства и гомогенизация жизненного мира» [1, с. 25]. Наиболее значительное по 
степени охвата и последствиям влияние глобализация оказывает на сферу культуры, 
которая есть «универсум воплощенных человеческой деятельностью смыслов», «мир 
очеловеченной природы и овеществленной человечности» [2, с. 19-23]. Глобализация 
в ее культурном измерении осуществляется путем формирования единой глобальной 
мировой системы культуры, преобразуя классическую систему цивилизации как сово
купности локальных национально-культурных идентичностей.
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Одним из явно деструктивных проявлений «объективных» процессов глоба
лизации в ее социально-антропологическом измерении является антитрадицио
нализм, проявляющийся в отказе от системы традиционных ценностей, «цемен
тирующих лично значимые символы веры» и фундирующих основания локальных 
социокультурных идентичностей [1, с. 32]. Вследствие релятивизации ценностей, 
девальвации локальных культурных традиций, а также благодаря широкому вне
дрению и использованию новейших информационных технологий и средств комму
никации, именно сегодня, в третьем тысячелетии, становится возможным подлин
ное наступление тоталитаризма. Если «индивидуализм, ослабляющий социальные 
связи и способствующий тем самым омассовлению общества, является необходи
мой духовной предпосылкой тоталитаризма», то культурная глобализация непо
средственно реализует основные стратегии этого проекта по превращению обще
ства в тотально управляемую массу [3, с. 241-242].

В этой связи М. Хардт и А. Негри говорили о формировании в современном 
мире системы наднационального управления, своего рода Глобальной Империи, 
способной осуществлять тотальный контроль над каждой личностью [Цит. по 4, 
с. 23]. «Мы рискуем, -  поясняет В.В. Миронов, -  получить глобальную тоталитар
ную систему нового типа, основанную на уникальных возможностях манипуляции 
сознанием как отдельного человека, так и общества в целом при внешней видимо
сти демократического устройства» [4, с. 23]. Глобализация, поскольку объективно 
ведет к деструктуризации социума, разобщает его, находится в состоянии идейно
мировоззренческой борьбы с религиозной традицией, которая, в свою очередь, 
предлагает устойчивую систему координат и критерии для различения «добра» 
и «зла» и в силу своей общинно-созидающей природы противостоит унифици
рующему влиянию глобализации. Религиозная традиция конституирует социум, 
а также сводит к минимуму предпосылки для возможности манипулирования по
ведением индивида.

По самой своей природе глобализация и религия, а в особенности христиан
ство, гетерогенны друг другу, в связи с чем «религиозное возрождение» в глобальном 
обществе представляет собой специфический и неоднозначный для интерпретаций 
феномен. На «двусмысленность» социального статуса религии в постсовременном, 
т. е. глобальном обществе обращает внимание А. Дугин, отмечая, в частности, что 
в Постмодерне «религия постепенно начинает подменяться ее симулякром, под 
видом “возрождения христианства” происходит замена собственно христианских 
установок суррогатами, экстравагантными подделками -  в духе неогностицизма, 
харизматического движения, перешедшего из протестантизма в католичество, эку
менизма или, напротив, показного традиционализма, воспроизводящего древние 
религиозные установки вплоть до мелочей, но без всякого реального содержания» 
[5, с. 440-441].

В контексте становления парадигмы постсекуляризации, с «признанием за 
религией претензий на публичный статус», а также «стремлением эксплицировать 
специфическую религиозную рациональность» [6, с. 11], феномен религиозного 
возрождения, на наш взгляд, проявляет себя, как минимум, в двух ведущих тенден
циях. Суть первой тенденции -  в происходящем сдвиге от социальных религиозных 
институтов и их авторитета к индивидуализации веры в ракурсе становления субъ
ективной «пост-современной духовности», что стало возможным благодаря десоци
ализации и маргинализации религии в эпоху европейского Нового времени.
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Вторая тенденция -  не менее противоречивая и двусмысленная -  состоит в 
том, чтобы «все содержание и все значение религии свести исключительно к задаче 
утилитарной и опытной: быть источником закона для жизни и деятельности челове
ка на земле, нормою его отношений к своим земным ближним и окружающему его 
опытному миру» [7]. В этой тенденции, суть которой -  в «расширении позитивизма и 
утилитаризма в области религиозной идеи», выражается, правда в несколько ином 
аспекте, общая тенденция обмирщения религии с точки зрения ее сущности и вну
треннего содержания.

Таким образом, можно говорить о том, что под видом религиозного возрож
дения формируется «символический капитал» культурной глобализации и, соот
ветственно, осуществляется ее «символическая власть», которая есть «власть 
worldmaking -  власть конструировать реальность», «творить вещи при помощи 
слов, устанавливая гносеологический порядок» [8, с. 89]. Полагаем, что в раз
ворачивающемся жестком мировоззренческом противостоянии окончательное 
решение будет за разумом, который, по слову Гегеля, сильнее врат адовых, и 
своим не угасающим светом способен озарить человечеству смысл его «бытия- 
в-мире».
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