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ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА 

В ИСТОРИИ США 
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Рассматриваются современные тенденции социально-гуманитарного познания, актуализировавшие изучение рели-
гиозных аспектов Нового и Новейшего времени. Констатируется значительное повышение внимания к соответствую-
щей тематике в рамках истории ведущих стран Запада в XVIII–XX вв. Подчеркиваются сложность и неоднозначность 
процессов секуляризации, связанных с усилением социальной атомизации и культурной фрагментации общества. 
Делается вывод о том, что изучение религиозного фактора способствует развитию дискуссии о нормах и ценностях, 
обеспечивающих функционирование республиканской формы правления в США и других странах Запада. Отмечается, 
что на современном этапе различные системы верований начинают трактоваться в качестве специфических адапта-
ций, стимулирующих социальность и при определенных обстоятельствах увеличивающих шансы на выживание для 
собственных приверженцев. При этом итоговая оценка эффективности данных адаптаций остается дискуссионной. 
Важное значение имеют данные о положительной взаимосвязи уровня религиозности и уровня рождаемости. Под-
черкивается, что достижения нейрофизиологии позволяют глубже понять биологические грани религиозного опыта. 
Выявляется, что идеальные и материальные компоненты человеческой природы и культуры связаны теснее, чем при-
нято было считать ранее. Комплексное изучение роли религии в общественно-политических процессах представляется 
важным и перспективным научным направлением гуманитарных наук XXI в. 
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Разглядаюцца сучасныя тэндэнцыі сацыяльна-гуманітарнага пазнання, якія актуалізавалі вывучэнне рэлігійных 
аспектаў Новага і Навейшага часу. Канстатуецца значнае ўзмацненне ўвагі да адпаведнай тэматыкі ў межах гісторыі 
вядучых краін Захаду ў ХVІІІ–ХХ стст. Падкрэсліваюцца складанасць і неадназначнасць працэсаў секулярызацыі, звя-
заных з узмацненнем сацыяльнай атамізацыі і культурнай фрагментацыі грамадства. Робіцца выснова аб тым, што 
вывучэнне рэлігійнага фактару садзейнічае развіццю дыскусіі аб нормах і каштоўнасцях, якія забяспечваюць функцыя-
наванне рэспубліканскай формы кіравання ў ЗША і іншых краінах Захаду. Адзначаецца, што на сучасным эта пе роз-
ныя сістэмы вераванняў пачынаюць трактавацца ў якасці спецыфічных адаптацый, якія стымулююць сацыяльнасць 
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і пры пэўных абставінах павялічваюць шанцы на выжыванне для ўласных прыхільнікаў. Пры гэтым выніковая ацэнка 
эфектыўнасці дадзеных адаптацый застаецца дыскусійнай. Важнае значэнне маюць даныя аб станоўчай узаемасувязі 
ўзроўню рэлігійнасці і ўзроўню нараджальнасці. Дасягненні нейрафізіялогіі дазваляюць глыбей зразумець біялагіч ныя 
аспекты рэлігійнага досведу. Выяўляецца, што ідэальныя і матэрыяльныя кампаненты чалавечай прыроды і культуры 
звязаны больш цесна, чым прынята было лічыць раней. Комплекснае вывучэнне ролі рэлігіі ў грамадска-палітычных 
працэсах уяўляецца важным і перспектыўным навуковым напрамкам гуманітарных навук XXI ст.

Ключавыя словы: рэлігія; гісторыя ЗША; хрысціянства; пратэстантызм; секулярызацыя.

THE REFLECTIONS ON SCIENTIFIC SIGNIFICANCE  
OF RESEARCHING THE RELIGIOUS FACTOR  

IN HISTORY OF THE USA
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The article deals with the current trends in social and humanitarian studies, which have actualised the study of the re-
ligious aspects of modern and contemporary history. We can see a significant increase in attention to the relevant topics in 
the history of the USA and other Western countries. The complexity and ambiguity of the processes of secularisation, which 
are connected with the development of social atomisation and the cultural fragmentation of society, are emphasised. It is 
concluded that the study of the religious factor contributes to the discussion about the norms and values that ensure the 
functioning of the republican form of government in the USA and other Wes tern countries. It is also noted that at the present 
stage, different belief systems are beginning to be understood as specific adaptations that promote civility and, under certain 
circumstances, increase the chances of survival for their own adherents. However, the final assessment of the effectiveness 
of these adaptations remains controversial. The data regarding the positive relationship between the level of religiosity and 
the level of fertility are also important. Advances in neurophysiology allow us to better understand the bio logical facets of 
religious experience. The ideal and material components of human nature and culture turn out to be more closely connected 
than was previously thought. A comprehensive study of the role of religion in socio-political processes seems to be an impor-
tant and promising scientific topic in the humanities of the 21st century.
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Введение

События и процессы мировой истории конца XX – 
начала XXI в. актуализировали роль религии в обще-
ственно-политическом развитии многих стран. Со-
временность не остановила, но поставила под вопрос 
секуляризацию – комплекс явлений и процессов, 
которые связаны с постепенным снижением влия-
ния конфессиональных организаций на общество, 
формированием и подъемом светских государств, 
развитием и распространением атеистических идей. 
Ранее считалось, что под натиском науки религиоз-
ное мировоззрение должно неизбежно превратиться 
в прошлое человечества. Современный российский 
исследователь С. К. Цатурова констатировала: «Идея 
разрыва, имеющего политико-культурное происхо-
ждение (Ренессанс, научная революция, Просвеще-
ние, ошибочно трактуемые как антирелигиозные), 
ос тается господствующей парадигмой. Суть этого 
разрыва недвусмысленно выразил А. Про: “совре-
менное” или “гражданское” общество определялось 
с XIX в. во Франции как общест во “без короля и без 

Бога”. В этой формуле слово “современное” подра-
зумевает “светское”» [1, с. 5]. 

Подобные подходы характерны для истори-
ографии не только Франции, но и других стран 
Запада (в том числе США), которые имеют опыт 
разделения церкви и государства, причем смысл 
и границы этого разделения редко разъясняют-
ся. В настоящее время картина мира значительно 
усложнилась, поскольку оказалось, что «религия 
является более значимым фактором истории Ново-
го и Новейшего времени, чем это предполагалось 
ранее» [2, с. 9]. Даже в отношении XIX в., как верно 
отметил С. Г. Антоненко, «…речь идет не просто 
о линейном снижении влияния и общественного 
веса религии. Продолжают жить и даже получают 
новую идейную подпитку старые теократические 
утопии; в то же время на стыке веры и новых со-
циальных явлений рождаются такие феномены, как 
христианский социализм, панисламизм, религиоз-
ный сионизм» [3, с. 192]. 
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М. : ПСТГУ, 2017. С. 526–563.

Изучение влияния религии на общественно-по-
литические процессы, проходившие в странах Запада 
в периоды Нового и Новейшего времени, длительное 
время не привлекало достаточного внимания иссле-
дователей. Известный английский историк К. Доусон 
(1889–1970) имел веские основания написать следую-
щее: «С начала современного научного движения 
в XVIII в. среди историков культуры и социологов 
всегда была тенденция пренебрегать изучением 
ре лигии в ее фундаментальных социальных аспек-
тах. <…> И в XIX в., за исключением кружка Сен-
Симона, та же позиция, правда, выраженная менее 
откровенно и грубо, преобладала в научной мысли» 
[4, с. 79]. Научное понимание места и роли религии 
в социальной эволюции человечества формировалось 
достаточно медленно. Уже А. де Токвиль (1805–1859) 
во очию наблюдал активные конфессиональные про-
цессы в США, которые обусловливали формирование 
общественных устоев, не имевших ничего общего со 
старым порядком в Европе. Он констатировал глу-
бокую приверженность американцев того времени 
мнению о том, что «религия необходима для укреп-
ления республиканских институтов» [5, с. 223–224; 
6, с. 138]. Позднее взаимосвязь между социальностью 
и коллективными верованиями получила развитие 
в творчестве одного из основоположников социо-
логии Э. Дюркгейма (1858–1917). В труде «О разде-
лении общественного труда» (1893) он, в частности, 
подробно описывает корреляцию религии и пра-
ва в истории. Вместе с тем перспектива неуклон-
ной секуляризации не ставилась им под сомнение 
[7, с. 177]. Э. Дюркгейм подчеркивал парадоксальную 
трансформацию религиозности: «По мере того как 
все другие верования и обычаи носят все менее ре-
лигиозный характер, индивид становится объектом 
своего рода религии. По отношению к достоинству 
индивида у нас есть уже культ, который, как и всякий 
культ, имеет свои суеверия. Это, если угодно, общая 
вера; но, во-первых, она возможна только благода-
ря разрушению других и, следовательно, не сумеет 
произвести тех же действий, что эта масса угасших 
верований. Возмещения нет» [7, с. 180]. 

Дальнейшее развитие гуманитарных наук под-
твердило выводы Э. Дюркгейма о глубокой взаимо-
связи различных проявлений социальности и религи-
озности. Так, немецкий социолог и историк М. Вебер 
(1864–1920) в своих работах показал существенную 
роль протестантизма в генезисе капиталистической 
экономики. Обращаясь к американской действитель-
ности, он констатировал и политическое значение 
конфессиональной жизни общества [8, с. 280–281]. 
Применительно к опыту США широкое распростра-
нение получила концепция «гражданской религии», 

истоки которой связаны с творчеством Ж.-Ж. Руссо1. 
Социолог Р. Белла (1927–2013) глубоко проанали-
зировал соответствующие элементы американской 
политической жизни, подчеркнув их теистический 
характер [9, с. 162–182]. Он, в частности, писал, что 
гражданская религия «явилась связующим звеном 
между глубочайшими обязательствами западной 
религиозной и философской традиций и общерас-
пространенными верованиями простых американ-
цев» [9, с. 179]. 

Примерно с 1970-х гг. религия рассматривалась 
в социально-гуманитарном познании уже в каче-
стве отдельного фактора исторического процесса, 
который не утрачивает своего значения и в Новей-
шее время. Этому способствовали как возрождение 
политического ислама, так и некоторое усиление 
консервативных направлений американского проте-
стантизма, что оказало существенное влияние на по-
зиции Республиканской партии США [10, с. 350–351]. 
При этом не которые формы секуляризации в ряде 
случаев сопутствовали социальной атомизации. Со-
ответствующие исследования среди населения США 
(особенно среди молодежи) подтверждают данный 
вывод [11, с. 501–503; 12, p. 204–205]. Если говорить 
о планетарном масштабе, то можно заключить, что 
«…богатые общества секуляризируются, но их доля 
в населении мира сокращается, тогда как бедные об-
щества не секуляризируются, но их население быстро 
растет. Поэтому модернизация в самом деле прино-
сит снижение важности религии практически в каж-
дой стране, где она происходит, но одновременно 
растет доля населения мира, для которого религия 
важна» [13, с. 105]. 

Актуализации религиозного фактора сопутство-
вали важнейшие изменения в изучении человека, 
культуры и общества, произошедшие во второй по-
ловине XX – начале XXI в. Развитие наук о жизни 
в контексте эволюционной теории сформировало 
новую основу для более глубокого осмысления гене-
зиса важнейших духовно-интеллектуальных фено-
менов [14, с. 252–256; 15, с. 340–357; 16, с. 49–129]. 
Современные исследователи начинают рассматри-
вать религию как специфическую адаптацию, спо-
собствующую социальности и при определенных об-
стоятельствах увеличивающую шансы на выживание 
для собственных приверженцев. При этом итоговая 
оценка эффективности данной адаптации остает-
ся дискуссионной [17, с. 438–448]. Особое значение 
имеют данные о положительной взаимосвязи уровня 
религиозности и уровня рождаемости [18, р. 119]. 
В свою очередь, достижения нейрофизиологии по-
зволяют глубже понять биологические грани рели-
гиозного опыта2 [19, с. 62–83]. Сегодня становится 
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очевидным, что идеальные и материальные компо-
ненты человеческой природы и культуры связаны 
теснее, чем принято было считать ранее. Извест-
ный американский биолог Э. О. Уилсон (1929–2021) 
отмечал: «Существуют ли гены религиозности, ко-
дирующие нервные и биохимические реакции на 
молитву, подобные тем, что вызывает музыка? От-
носительно новая научная дисциплина – нейрофи-
зиология религии – дает утвердительный ответ на 
этот вопрос» [20, с. 152]. На индивидуальном уровне 
вера в Бога также может трактоваться как психоло-
гический механизм отрицания смертности, в ряде 
случаев положительно влияющий на творческий 
потенциал и когнитивные способности человека 
[21, с. 300–319].

Значимость религиозного фактора демонстри-
рует история США, ставших непосредственным по-
рождением Нового времени [22]. На первый взгляд 
это выглядит парадоксом: в стране, где никогда не 
существовало официальной церкви на уровне союза 
штатов, религия играла особую роль в социально-
политическом развитии. Институты американского 
общества не отрицали протестантского христиан-
ства и были глубоко связаны с ним. Как известно, ре-
лигиозный компонент присутствует в государствен-
ной символике США и официальных церемониях, 
а элементы теизма по-прежне му являются частью 
риторики американских политиков, выступая со-
ставляющей феномена так называемой граждан-
ской религии [9, с. 162–182]. Р. Белла в связи с этим 
писал: «Согласно американской политической тео-
рии суверенитет, естественно, принадлежит народу, 
но подразумевается, а иногда и эксплицитно вы-
ражается, что высший суверени тет при надлежит 
Богу. В этом смысл девиза “на Бога уповаем”, а так-
же включения слов “под Богом” в клятву верности 
флагу» [9, с. 167].

Вместе с тем радикальное изменение обществен-
ных ценностей в 1960–70-х гг., получившее название 
«великий разрыв» [23, с. 13], существенно снизило 
влияние христианства на социально-политическую 
жизнь стран Запада. Данные перемены в целом не-
гативно отразились на показателях посещаемости 
церквей и  численности духовенства [24,  р.  1]. Не 
обошли эти процессы и США, где радикальные кри-
тики англо-протестантского фундамента страны 
получили широкую популярность (особенно среди 
молодежи). Эрозия американской идентичности 
идет рядом с фрагментацией общественной жизни, 
грозящей утратой чувства национального единства. 
Известный американский социолог Ф. Фукуяма от-
мечает: «За последние пятьдесят лет баланс между 
индивидуализмом и общинностью в США сильно 
пошатнулся. Группы, носители нравственных цен-

3Белл Д. От священного к светскому // Религия и общество : хрестоматия по социологии религии / В. И. Гараджа, Е. Д. Рут-
кевич. М. : Аспект пресс, 1996. С. 700.

ностей, составлявшие в середине века костяк амери-
канского общества, – семья, местная община, цер-
ковный приход, трудовой коллектив… подверглись 
суровым испытаниям. Многое говорит о том, что 
американцы утрачивают способность жить обще-
ственной жизнью» [11, с. 501]. Схожего мнения при-
держивается и Д. Белл: «Исходные элементы, обес-
печивающие людям солидарность и эмоциональное 
взаимодействие, – семья, синаго га и церковь, общи-
на – истощились, и люди утратили способность под-
держивать устойчивые связи, объединяющие их как 
в пространстве, так и во времени»3. В определенной 
степени данную тенденцию можно рассматривать 
как последствие развития протестантского индиви-
дуализма, избавившегося от традиционных ограни-
чений. Следует отметить, что подобные проблемы, 
связанные с нарастанием социальной атомизации, 
актуальны для большинства развитых стран мира.

Свидетельством нарастания культурных проти-
воречий в США являются многочисленные судебные 
противостояния по вопросам, касающимся взаи-
модействия государства и религии. Ярким приме-
ром тому выступает борьба за сохранение полного 
текста клятвы верности флагу США (утвержденно-
го в 1954 г.), который включает упоминание Бога. 
Для американца М. Ньюдоу, который придержива-
ется атеистических убеждений, данное упоминание 
в тексте клятвы, произносимой в государственных 
средних школах, означало нарушение 1-й поправки 
к Конституции США [25, р. 89]. В отстаивании этой 
позиции М. Ньюдоу не сопутствовал успех, но и его 
оппонентов – тех, кто защищал традиционно зна-
чимую роль религиозных ценностей, – также нельзя 
назвать победителями. 

В данных условиях американские церкви выбрали 
стратегию приспособления к новым общественным 
условиям [26, с. 231–236]. На практике это означало 
поражение в рамках противостояния между сторон-
никами традиционных ценностей и приверженцами 
мультикультурализма, для которых большая часть 
истории США подлежала радикальному отрицанию. 
Соответственно, если ранее протестантизм часто 
считался элементом американского образа жизни, 
то теперь его преобладание явно поставлено под 
вопрос. По данным 2012 г., приверженцы проте-
стантизма в США впервые за всю историю соста-
вили меньшинство – 48 % (в 2007 г. их было 53 %), 
католики при этом составили 22 % [27]. Одновре-
менно с этим увеличивается численность атеистов, 
агностиков и представителей различных течений 
альтернативной духовности. Б. Обама, являвшийся 
президентом США в 2009–2017 гг., писал о религи-
озном измерении политической жизни Америки 
следующее: «Достаточно сказать, что сегодня белые 
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евангельские христиане (наряду с консервативными 
католиками) являются основой рядовых сторонни-
ков Республиканской партии – ядром последовате-

лей, постоянно мобилизуемым сетью кафедр про-
поведников и информационных агентств, которых 
благодаря технике стало еще больше» [28, с. 226]. 

Заключение

Изучение религиозного фактора в истории основа-
ния и развития США представляет собой актуальную 
для различных областей социально-гуманитарного 
знания тему. Достаточно значимой является совре-
менная дискуссия о нормах и ценностях, которые, 
как предполагают ученые, содействуют устойчиво-
му функционированию республиканской формы 
правления в странах Запада [29]. В этом отношении 
опыт правового строительства США, основной закон 
которых оказал значительное влияние на развитие 
конституционных норм многих государств, остается 
в центре внимания научного сообщества. Наследие 
американской революции XVIII в. служит интерес-

ным примером многообразия эпохи Просвещения, 
сыгравшей особую роль в истории Европы и мира 
в целом [30]. К сожалению, остаются непреодолен-
ными многие стереотипные представления об обще-
ственно-политической жизни США в XVIII–XIX вв., 
основанные на фактическом замалчивании религи-
озного фактора и акцентировании главенствующей 
роли лишь секуляризационных процессов, специ-
фика которых, как правило, не принималась в рас-
чет. В силу этого важной научной задачей остается 
всестороннее и объективное исследование соответ-
ствующих аспектов развития ведущих стран Запада  
и Востока в Новое и Новейшее время. 
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