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Изменение социального статуса религии 
в контексте процессов «религиозного возрождения» 

глобализирующихся обществ
Мазур С. О., асп. БГУ,

науч. рук. Анохина В. В., канд. филос. наук, доц.

В конце XX  начале XXI века происходит оживление религиозной жиз-
ни и усиление активного влияния религии на разные сферы жизнедеятель-
ности общества. Большинство исследователей (С. Хантингтон, Р. Белла, 
П. Тиллих, Д. Бонхоффер) указывают на то, что на рубеже тысячелетий че-
ловечество столкнулось с феноменом «религиозного возрождения», логика, 
масштабы и перспективы которого еще не достаточно исследованы социаль-
но-философскими науками. Понятие «религиозное возрождение» («religion 
revival», «la Revanche de Dieu») получило широкое распространение еще в 
конце ХХ века и в XXI веке уже прочно вошло в научный обиход, о чем 
свидетельствует употребление его ведущими социологами и философами 
(С. Хантингтон, Р. Белла, Э. Гидденс и др.). «Религиозное возрождение» 
по определению означает процесс, обратный процессу секуляризации или 
«секуляризацию наоборот». Данный процесс предполагает нарастание в 
культуре и обществе приоритета религиозной составляющей, и снижение 
доминирования светской составляющей. Феномен «возрождения религиоз-
ности» связан с возрастающей сложностью современной жизни, с поисками 
стабильности, психологической устойчивости в условиях возникновения 
проблем, порождаемых современным этапом общественного развития: эко-
логическая (отчуждение от природы); кризис традиционных укладов; утрата 
смысложизненных ориентиров; ценностные конфликты, а также обострен-
ные поиски идентичности в рамках процессов глобализации. Во многих 
социологических и философских исследованиях (Я. С. Яскевич, Т. В. Ка-
роткая, Ю. В. Яковец и др.) религия рассматривается как фактор, способ-
ствующий поддержанию стабильности общества, стимулирующий его из-
менения, интегрирующий и «дающий надежду» на дальнейшее социальное 
развитие. Изменение социального статуса религии констатируют ведущие 
религиозные деятели, в частности Святейший Патриарх Кирилл, характе-
ризует современное общество как «постсекулярное», в котором огромное 
значение начинают занимать религиозные ценности и религия в целом. 
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Религия сегодня является основным фактором, формирующим моральные 
ценности. Она рассматривается как сила, которая способна восстановить 
национальную культуру, решить проблему нравственного и социально-эко-
номического возрождения нации. Межрелигиозный мир, который сохраня-
ется не без поддержки государства, во многом обеспечивает общественную 
стабильность. Религия способна объединять людей, даже принадлежащих к 
разным религиозным конфессиям, в настоящее время религиозность стано-
вится живой и действенной [2]. В «Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви» также делается акцент на том, что развитие науки 
и техники под влиянием секулярных идеологий породило последствия, ко-
торые вызывают серьезные опасения. Процессы глобализации приводят к 
духовной и культурной экспансии, к тотальной унификации. В итоге наблю-
дается стремление представить единственно возможной универсальную без-
духовную культуру, основанную на понимании свободы падшего человека, 
не ограничивающего себя ни в чем, выступающего абсолютной ценностью 
и мерилом истины. Поэтому в развитии современного мира необходимо воз-
вращение к утраченной связи научного знания с религиозными духовными и 
нравственными ценностями [1]. Религии стали одним из факторов усиления 
духовного единства локальных цивилизаций четвертого поколения, глоба-
лизации духовной сферы, восстановления гармоничного единства чувствен-
ных и сверхчувственных элементов в социокультурной сфере. Религия вос-
становит и сохранит присущую ей нишу в социокультурном пространстве 
постиндустриального общества. Положительный в целом процесс интегра-
ции сопровождался довольно опасными тенденциями усиления религиозно-
го фанатизма, сектантства, нетерпимости к инаковерующим, что противо-
стоит процессам цивилизационного единства и глобализации. Вновь стали 
реальностью религиозные войны, столкновения цивилизаций на религиоз-
ной почве [3]. 

Таким образом, в XXI веке значительная часть мира развивается под зна-
ком религиозного возрождения. Обновление религии в современном мире 
возможно лишь на пути обретения нового опыта в условиях процессов гло-
бализации. Будущее религии зависит от того, в какой мере может быть соци-
ально значим ее вклад в поиск ответа на глобальные вызовы современности.
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Борьба за справедливые стандарты 
международной торговли: опыт OXFAM

Нарута О. В., студ. II к. БГЭУ,
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент

На современном этапе, в связи с текущей нестабильностью мировой фи-
нансовой системы и кризисными явлениями во многих странах мира, резко 
проявилась асимметричность международных хозяйственных связей и уси-
ливающиеся противоречия между субъектами мирового хозяйства. Диспро-
порциональность развития отдельных стран и регионов, нарастание соци-
ального неравенства и обострение конкурентной борьбы на мировых рынках 
ярко выявили парадокс международной торговли. В мире начала XXI века, 
где активно идет процесс глобализации, торговля является одной из наибо-
лее мощных сил, связывающих страны друг с другом. Однако экономиче-
ский рост и процветание проходят на фоне массовой бедности и углубления 
неравенства между богатыми и бедными.

По данным ООН за последние 30 лет разрыв в доходе на душу населе-
ния между развитыми и развивающимися странами утроился. Для более 
чем 100 стран мира абсолютная величина отставания на современном этапе 
выше, чем 50 лет назад [1, с. 125]. 

 Это происходит потому, что торговая политика, проводимая по отноше-
нию к развивающимся странам, во многих случаях несправедлива. 

Выделяют следующие формы проявления несправедливости междуна-
родной торговли.

1. Несправедливые экспортные и импортные тарифы. Развитые страны 
защищают национальных производителей высокими тарифными барьерами, 
в то время как внутренние рынки развивающихся стран оказываются без-
защитными перед потоками импорта. Такие барьеры обходятся развиваю-
щимся странам в 100 млрд долл. в год, что в 2 раза превышает общий объем 
предоставляемой им помощи [2].

2. ТНК, зачастую пренебрегающие национальными интересами развива-
ющихся стран. Обладая привилегиями и льготами, ТНК разоряют мелких 
и средних производителей. Рыночные цены на продукцию, произведенную 
в бедных странах, не отражают истинной стоимости производства, которая 
должна включать и экологические, и социальные компоненты. Благодаря 
многочисленным оффшорным учреждениям крупные корпорации скрывают 




