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Конец XX и начало XXI веков в России отмечены существенным оживлением религиоз-
ной жизни и усилением активного влияния религии на разные сферы жизнедеятельности
общества.

В стране, где ещё недавно религия преследовалась, где физически уничтожались свя-
щенники и верующие, разрушались храмы и закрывались монастыри, религия становится
органической составляющей современного российского общественного сознания. Известно,
что православие и ислам, как две основные мировые религии в России, долгое время нахо-
дились под запретом, поэтому все, что было связано с религией и религиозным сознанием,
скрывалось населением от правящей элиты.

Религиозное сознание с самого начала своего существования было направлено на осо-
знание и объяснение мира, при этом оно активно воздействовало на внутренний, духовный
мир человека, формируя религиозные взгляды и убеждения, нравственные нормы и идеа-
лы личности. Развитие научного мировоззрения способствовало постепенному отмиранию
религиозного сознания, что весьма логично. С уверенностью можно сказать только то, что
секуляризация, т.е. постепенное движение общества от религиозного к светскому, являет-
ся закономерным процессом. Результатом этого процесса является тот факт, что религия
утрачивает свое былое влияние на жизнь отдельного индивида и общества в целом [3]. Тем
не менее, секуляризация определяет лишь общую тенденцию, не исключающую, однако,
и возможности усиления позиций религии под влиянием благоприятно складывающихся
для нее политических, экономических и культурных факторов.

Говоря о современной религиозности, необходимо отметить одну ее особенность: суще-
ствует категория людей, у которых вера понимается как средство поддержания культуры
и морали, что говорит, скорее, о преобладании идей гуманизма, чем настоящей религи-
озности. Религиозное сознание играет большую роль в достижении духовного единства
народа при помощи апелляции к традиционным ценностям, призванным обогащать ду-
ховность народа. Таким образом, одной из главных причин сохранения религиозности в
сознании современных россиян является устойчивость традиций, которые складывались
веками и прочно вошли в быт людей.

Религиозное сознание включает в себя свод моральных норм и типов поведения, что
делает религию и мораль близкими, взаимосвязанными сферами. Религиозное воззрение
на мораль основано на том, что по своей природе отдельный индивид не способен сам
вырабатывать моральные понятия и стремится к удовлетворению своих эгоистических
интересов, а все наиболее известные требования нравственности были давно сформули-
рованы именно в рамках религиозного учения. Следовательно, даже являясь атеистом,
не верящим в сверхъестественное, следует признать ту положительную роль, которую
сыграла религия в развитии нравственного сознания человечества.

В то же время существует и обратная сторона данной проблемы. В любом обществе
существует объективная потребность в том, чтобы в определенных, часто повторяющихся
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ситуациях, люди поступали однотипно. При этом необходимость вести себя неким пред-
писанным образом часто выступает для человека как принудительное требование извне,
которое ему остается лишь исполнять. В некоторых случаях человек вынужден рассмат-
ривать нравственный долг как нечто принципиально чуждое своим внутренним стремле-
ниям, а предписываемые религией моральные требования порой вступают в противоречие
с собственными интересами человека [2].

Если для верующего человека мораль сливается с религией в одно целое, то светский
исследователь утверждает, что действительной основой морали являются определенные
социально-исторические условия и интересы того или иного общества или класса. Рели-
гия как способ духовного освоения мира закономерно формируется в процессе отражения
действительности, а не возникает как произвольный вымысел, так же как и заповеди
включают в себя лишь то, что вырабатывается моральным сознанием общества.

В рамках такого подхода возникает вопрос о моральных мотивах человека. Если за
«волей Бога» скрываются интересы определенных классов, оправдание или осуждение тех
или иных поступков, то служение Богу является служением определенным группам людей.
К тому же, выполнение требований морали из страха перед небесной карой позволяет
человеку уповать на милость Бога при помощи формального следования установленным
нормам и принципам.

Мораль, обеспечивая гармоничное взаимодействие между членами общества, влияет
на его целостность и является одним из самых древних и важных регуляторов обществен-
ных отношений, наряду с религией, так как заповеди есть не что иное, как моральные
требования, выраженные в виде правил. Выработанные обществом нормы и принципы
требуют внедрения их в систему ценностей каждого отдельного человека так, чтобы он
мог не слепо следовать путем, указанным ему обществом, а самостоятельно направлять и
контролировать свои действия, и, в свою очередь, предъявлять моральные требования к
другим людям [1]. Моральный выбор, выражающийся в сознательном предпочтении опре-
деленной системы ценностей и линии поведения, отражает степень нравственной свободы
личности. В то же время ориентация на тот или иной моральный выбор, должна соответ-
ствовать общим требованиям нравственности. Формирование у человека соответствующих
убеждений, чувств, потребностей и моральных качеств способствует не только личност-
ному развитию индивида, но и проявлению человечности в повседневных, практических
взаимоотношениях людей.

Итак, мы можем сделать вывод, что религия - не случайное явление в культуре че-
ловечества, а закономерно возникшая, исторически и социально обусловленная форма
осознания человечеством окружающего мира и самого себя. Данная форма возникла в
ответ на общественную потребность, следовательно, будет существовать столько, сколько
будет сохраняться потребность в ней.

В условиях религиозного возрождения в России процессы социальной коммуникации
диктуют нам необходимость следовать и моральным, и религиозным ценностям, которые,
в свою очередь, будут активно воздействовать на духовный мир и личности, и общества
в целом.
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