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Проблемы глобализации для современной науки не новые, но несмотря на дол-
гий процесс их исследования, все же не потеряли своей актуальности. Причина 
тому – исследование проблем, но не их решение. Особенно негативный окрас 
проблема глобализации получает в экономическом и политическом контексте. 
Гуманитарные науки не остаются в стороне и пытаются изучить влияние гло-
бализации на культуру, глобализации на образование, на искусство и так далее,  
в том числе взаимовлияние религии и глобализации.

Мы будем понимать термин глобализация в философско-культурологическом 
смысле – как распространение единых культурных, морально-этических ценно-
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стей для всех обществ. Эти ценности можно именовать «трансцедентными», то 
есть не локальными, а ориентированными на все народности, обусловленные 
культурно-историческим развитием.

Отношение религии к процессу глобализации неоднозначное. Все авраамиче-
ские религии позиционируют себя антиглобалистическими. Попробуем проана-
лизировать эти отношения на примере христианства. Христианская церковь и 
ее вероучение изначально были глобальны по своей сущности. «Нет иудея, ни 
эллина, нет раба, ни свободного, нет мужчины и женщины; ибо все вы — одно 
во Христе Исусе» (Гал. 3, 26–28). С самого появления христианской церкви Апо-
столы разбредаются по миру, чтобы разным народам на разных языках нести 
свое вероучение и свою истину. Они объединяют людей различных культур, на-
циональностей и этносов под знаменем одной христианской религии.  Этот про-
цесс христианский вариант глобализации с религиозными законами устраивал 
не только самих христиан, но и некоторых руководителей государств – князей, 
царей, королей. Они видели в христианстве политический контекст, выражаю-
щийся в удобном для них вероучении: морально-нравственные аспекты, отно-
шение к власти, смирение и прочее. Христианство стало одной из мировых ре-
лигий, насчитывающей сегодня по разным источникам около 2,2 млрд человек 
(32% от общей численности человечества) [1]. Цель христианства, как и прочих  
церквей – обратить в свою веру если не все человечество, то как можно больше 
людей. Эта цель вполне соответствует субъекту глобализации. 

Тем не менее, сегодня христианская церковь занимает антиглобалистическую 
позицию. Причина в том, что субъектом современной глобализации является не 
христианство, а Запад со своей политикой, экономикой, светской культурой, ма-
териальными ценностями. «Вероучение» Запада прямо противоположно христи-
анскому.

В первую очередь, негативное отношение христиан вызывает нарушение ба-
ланса материального и духовного в современном обществе в сторону превали-
рования первого. Общество сегодня рационально, прагматично, авторизировано, 
механизировано. Все меньше места остается человеческому фактору. Значи-
тельные последствия глобализации испытывают на себе национальные языки. 
С одной стороны, они обогащаются иностранной терминологией (в основном, 
с английского языка). С другой стороны, национальный язык подменяется од-
носложными и незамысловатыми словами. Общение людей все чаще сводится к 
переписке в мессенджерах и иногда представляет собой обмен картинками или 
символами «эмодзи». Подчиняясь требованию времени и обстоятельств, таких 
как недостаток времени, загруженность человека делами и информацией, для 
экономии времени язык вынужден упрощаться, рационализироваться, укорачи-
ваться. Последствия глобализации ярко проявляются во взаимоотношениях лю-
дей. На смену свойственной российскому народу коллективизации пришла ин-
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дивидуализация. Пересмотрены ценности семьи как социального института. Все 
больше появляется людей, приветствующих свободные отношения, отсутствие 
гражданского брака (и церковного), отсутствие детей, например, в движении Чай-
лдфри. Глобализация стремится к унификации ценностей, навязыванию только 
ценностей потребительского общества нивелируя традиционные. Это противоре-
чит традиционным христианским ценностям. 

Одна из христианских церквей, а именно Русская Православная Старообряд-
ческая церковь считает, что: «Глобализация направлена на создание нового миро-
вого порядка с соответствующим ему типом человеческой ментальности, пред-
полагающим лёгкую управляемость человеком, его послушание, подчинение 
внешнему управлению, быструю приспособляемость к новшествам, готовность 
к предлагаемым видам деятельности» [2].

Таким образом, при смене субъектов глобализации меняются цели, ценности, 
методы и механизмы, остается лишь суть глобализма – объединение людей для 
общей цели. 

Стремление к глобализации – это интегрирующий фактор внутри церкви. Сама 
церковь диалектически сочетает в себе интегрирующее и дезинтегрирующее 
начала. Дезинтегрирующее – результат развития церкви и ее взаимодействия с 
внешним миром. В процессе глобализации церковь вынуждена вырабатывать но-
вые стратегии взаимодействия с обществом, государством, инорелигиозными ор-
ганизациями и т.д. Не всегда традиционные методы коммуникации, существовав-
шие в церкви на протяжении веков, удовлетворяют времени и обстоятельствам. 
Современная Церковь должна вести переговоры и осуществлять совместную де-
ятельность с государством, объединяться с иноверцами для осуществления соци-
альной деятельности, пользоваться достижениями цивилизации (глобализации) 
для более качественной и успешной деятельности. Не все члены церкви прием-
лют новшества. В следствие внутри церковных конфликтов, причиной которых 
становится традиционность внутрицерковной деятельности и быта (священные 
таинства, вероучение и, как правило, обрядовая практика не подвержены измене-
ниям) происходит расщепление единой церкви или возникает новое ответвление. 
В любой церкви мы можем наблюдать разделение на «традиционалистов» и «ли-
бералов». В Русской Православной церкви одно из таких разделений произошло 
в 1666 году, когда после реформ патриарха Никона от РПЦ отделилось старооб-
рядчество как хранитель древлего благочестия и традиционной русской религии, 
и культуры. Разделение церкви часто приводит к ее ослаблению. Ослабленная 
внутренними расколами церковь не способна осуществлять социальную функ-
цию. Церковь уступает место секуляризационным процессам, которые являются 
следствием утраты церковью социальной значимости.

 Секуляризация – одно из побочных явлений глобализации. Следствие 
формирования у больших масс населения зачатков новой формы мировоз- 
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зрения – научной, приходящей на смену обыденной, мифологической и религиоз-
ной.  Секуляризация становится результатом таких механизмов глобализации как 
всеобщее образование и грамотность, доступность информации через СМИ, че-
рез Интернет и мобильные сети. Теперь каждому человеку открыты тайны науки, 
которые предпринимают попытки развенчать религиозные мифы о сотворении 
мира, человека, о жизни и смерти человека и другие экзистенциальные вопросы. 
Неудачные попытки являются следствием несовершенства современной науки и 
техники, которые со временем будут преодолены. 

Религия сегодня находится в прямом конфликте с глобализацией и проигры-
вает ей. Произошло «распочкование» предмета религии, на многие религиозные 
вопросы наука дала ответы. Церковь в латентной борьбе с глобализацией вынуж-
дена сделать предметом своей деятельности общественные проблемы, которые 
также стали порождением глобализации – алкоголизм, наркомания, проституция, 
дети-сироты и т.д.

Таким образом, церковь сегодня диалектически сочетается с глобализацией 
как традиционалистское начало с либеральным. Сегодня они уже являются двумя 
частями единого целого. Несмотря на то, что глобализация значительно снизила 
уровень религиозности населения, она все же оказала значительное влияние на 
распространение религии. Посредством онлайн общения через Интернет, соци-
альные сети, месенджеры происходит не только общение верующий, но и осу-
ществление религиозных обрядов и практик, проповедей и действий религиозно-
го значения. Таким образом происходит детерриторизация религии. 

Религия – одна из начальных форм глобализации уступила место Вестерниза-
ции, но продолжает бороться за свои права. Потеряв много последователей, она 
все же сумела приспособиться к новым условиям существования и занять свою 
нишу в современном обществе.

Библиографический список
1. Гаврилов Е. Социологи подсчитали количество верующих: треть населения  

Земли - христиане, четверть – мусульмане https://zn.ua/SOCIETY/sotsiologi_
podschitali_kolichestvo_veruyuschih_na_zemle_bolshe_vsego_hristian_i_musulman.
html.

2. Ширманова М.Ю. Г-культура: подмена значений и смыслов. [Электронный 
ресурс] — URL:  http://rpsc.ru/publications/bogoslovie/g-kultura//.


