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Введение. Гражданская религия является особым социальным феноменом, характеризу-

ющимся сакрализацией, религиозной значимостью определенного набора общих символов, 

идей, ритуалов, ценностей, которые принимаются как общенародные, имеющие надмирный 

характер, и являющиеся консолидирующими для нации и государства. 

Содержание. Возможность гражданской религии в современной России определяется 

событиями, повлиявшими на социально-политическое устройство страны в связи с распадом 

Советского Союза. Ценностные доминанты привычного уклада граждан были смещены, что в 

свою очередь привело к поиску консолидирующих общенациональных идей, обеспечивающих 

единство общества в новых исторических реалиях. При этом набор элементов возможной 

гражданской религии России не находится в статическом состоянии, зависит от меняющихся 

политических и социальных условий внешнего и внутреннего мира и может дрейфовать из 

сильного состояния в слабовыраженное. 

Выводы. Гражданская религия в современной России продолжает формироваться как 

институт, находясь в состоянии становления. Уже можно предположительно говорить о неко-

торых трендах, специфически присущих феномену гражданской религии. Одним из этих трен-

дов является укрепляющийся союз государственных институтов и Русской православной 

церкви, с ее мощным символическим капиталом, включенностью в историческое прошлое и 

настоящее государства.  
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Introduction. Civil religion is a special social phenomenon characterized by sacralization, re-

ligious significance of a certain set of common symbols, ideas, rituals, values that are accepted as 

national, having a supranational character, and are consolidating for the nation and the state. 

Сontent. The possibility of civil religion in modern Russia is determined by the events that 

influenced the socio-political structure of the country in connection with the collapse of the Soviet 

Union. The value dominants of the habitual citizens way of life were displaced, which in turn led to 

the search for consolidating national ideas that ensure the unity of society in the new historical reali-

ties. At the same time, the set of elements of a possible civil religion in Russia is not static; it depends 

on the changing political and social conditions of the external and internal world and can drift from 

a strong state to a weak one. 

Conclusions. Civil religion in modern Russia continues to be formed as an institution, being in 

a state of formation. It is already possible to talk about some trends that are specifically inherent in 

the phenomenon of civil religion. One of these trends is the growing alliance of state institutions and 

the Russian Orthodox Church, with its powerful symbolic capital and involvement in the historical 

past and present of the state. 

Key words: civil religion, state, Russia, identity, nation, elements of civil religion. 
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Введение 

Конец XX и начало XXI века стало периодом в истории России, который 

характеризуется радикальной сменой социально-политического устройства 

страны, отказом от политического и идеологического доминирования единствен-

ной (коммунистической) партии, переходом к многопартийности, хозяйственной 

многоукладности, а также сменой государственно-конфессиональных отноше-

ний, сложившихся к последней четверти XX века.  

Такая кардинальная смена ранее привычной «картины мира» с ее устоявши-

мися идеями, нормами, законами, отношениями и элементами привела к утрате 

факторов, объединяющих разные этнические и социальные группы страны, что 

привело к длительному «кризису индивидуальной и групповой идентичности» 

[9, с. 203]. 

Для того, чтобы укрепить государство и сплотить вокруг него нацию появ-

ляется необходимость в некой общенациональной идее. Вариантом такой идеи 

может рассматриваться гражданская религия с внятно проговоренной формой и 

содержанием новых идентичностей, которые могли бы стать основанием общих 

разделяемых ценностей и при этом были бы понятны, имели историческое изме-
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рение, были бы актуальными и работающими, смогли бы транслироваться в бу-

дущее и иметь предельные общие смыслы, принимаемые как сакральные в новых 

условиях политической, конфессиональной и экономической плюральности.  

Тема гражданской религии является достаточно изученной в науке. Интерес 

к ней возник и продолжает сохраняться после того как американский исследова-

тель религии Роберт Белла ввел это понятие в научный оборот, опубликовав в 

1967 г. работу «Гражданская религия в Америке»1. Феноменом гражданской ре-

лигии занимались такие исследователи как Дэниел Белл, Жак Ваарденбург, 

Марко Вентура, Филип Горский, Джон Каддихи, Харви Кокс, Барри Космин и 

Сеймур Лахман, Мартин Марти, Серж Московичи, Ниниан Смарт, Патрик Сухдео, 

Майкл Уолцер, Эрик Фёгелин, Сэмюэл Хантингтон, Мирча Элиаде и многие другие. 

Одним из первых, кто стал заниматься темой гражданской религии в отече-

ственной науке, был И. Е. Задорожнюк, который в 1983 году в журнале «Социо-

логические исследования» опубликовал статью «Об идейном содержании 

концепции “гражданской религии”»2. По теме гражданской религии были защи-

щены диссертации: кандидатская (Легойда Р. В. «Символы и ритуалы в полити-

ческих процессах в США: традиции и современность (феномен “гражданской 

религии”)»3, 2000) и докторская (Задорожнюк И. Е. «Гражданская религия в 

США: социально-философский анализ»4, 2008).  

Среди отечественных исследователей, занимающихся темой гражданской 

религии, можно также отметить Л. А. Андрееву, В. А. Бачинина, В. Н. Белогор-

цева, А. Б. Гофмана, Р. Н. Лункина, Е. М. Мирошникову, А. В. Митрофанову, 

Т. С. Пронину, Ю. Ю. Синелину, М. Ю. Смирнова, В. М. Сторчака, Е. С. Эл-

бакян. Вышли монографии И. Е. Задорожнюка «Гражданская религия в США, 

или “Вера в Америку”: социальные функции, история и современность»5 в 

2007 году и В. М. Сторчака «Гражданская религия»6 в 2011 году. Отдельные 

главы, параграфы, словарные статьи, посвященные гражданской религии, встре-

чаются в учебниках, учебных пособиях и словарях по религиоведению. 

                                                      
1 Bellah Robert N. Civil Religion in America. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.robertbellah.com/articles_5.htm (дата обращения: 29. 11. 2020). 
2 Задорожнюк И. Е. Об идейном содержании концепции «гражданской религии» // Социоло-

гические исследования. 1983. № 4. С. 165–167. 
3 Легойда В. Р. Символы и ритуалы в политических процессах в США: традиции и современность 

(феномен «гражданской религии»): автореф. дис. … канд. полит. наук. М.: МГИМО, 2000. 31 с. 
4 Задорожнюк И. Е. Гражданская религия в США: социально-философский анализ: автореф. 

дис. ... д-ра философ. наук. М., 2008. 54 с. 
5 Задорожнюк И. Е. Гражданская религия в США, или «Вера в Америку»: социальные функ-

ции, история и современность. М.: Изд-во СГУ, 2007. 354 с. 
6 Сторчак В. М. Гражданская религия: монография. М.: АТИСО, 2011. 234 с. 
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Содержание исследования 

Последние годы в Российской Федерации характеризуются социально-по-

литическим курсом, который ориентируется на национальную самобытность и 

идентичность, с декларируемыми традиционными ценностями, с соблюдением 

собственных экономических и политических интересов в новых геополитиче-

ских условиях глобального мира, при наметившейся стагнации в развитии граж-

данских и личных свобод и либеральных ценностей, с намечающимся 

превалированием собственного законодательства над международным правом. 

В этих условиях общество демонстрирует запрос на традиционность как 

фактор стабильности, а новая гражданская идентичность, как отмечает отече-

ственный религиовед Т. С. Пронина, основана на устойчивом социальном сте-

реотипе о «положительной роли традиции и позитивном характере всего 

традиционного» [6, с. 84]. 

Кроме этого, на формирование новой гражданской религии России оказы-

вает огромное влияние такой присущий России фактор, который, по мнению ре-

лигиоведа М. Ю. Смирнова, можно обозначить как «авторитарно-этатистская 

направленность любых уровней российской жизни».  

«Подчинение личного общему, или тому, что выдается за общее, вплоть до принудитель-

ного (но также, сплошь и рядом – добровольного) растворения индивидуального в соци-

альном целом и замены прав отдельно взятого человека абстрактными ценностями 

государства» [8, c. 111]. 

С ним соглашается религиовед А. П. Забияко: «Очевидно, что в России 

начала XXI века есть политические тенденции, направленные на конструирова-

ние новой светской этатистской религии, некого аналога американской граждан-

ской религии» [7, с. 114]. 

В историческом прошлом России существовали две метаидеи, которые 

можно отнести к праобразам гражданской религии. Первая из них – идея Святой 

Руси как Третьего Рима, а вторая – идея строительства царства трудящихся, бес-

классового справедливого общества с равными правами и возможностями. Каж-

дая из них имела свой набор догм, утверждений, сакральных героев, священных 

текстов, ритуалов и праздников, символов, объектов почитания, и каждая осно-

вывалась на мессианском самопрочувствование и особой роли государства. 

Говоря о современности, стоит отметить, что в новых социально-политиче-

ских условиях «традиционные религии» оказывают сильное влияние на сознание 

россиян, при этом религия «используется как важнейший ресурс для конструи-
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рования этнокультурной и гражданской идентичности» [4, c. 211], а обращен-

ность к «славному прошлому» становится в обыденном сознании россиян вос-

произведением социального порядка, что позволяет говорить о ретроспективном 

характере сознания, его архаизации и традиционализации. 

В условиях современной мировоззренческой свободы, идеологической и ре-

лигиозной плюральностью наметилось «стремление влиятельной части нынеш-

ней политической элиты России, <…> некоторых высокопоставленных <…> 

чиновников, использовать православие как новую государственную идеологию, 

а Церковь – как “приводной ремень” между властью и ее подданными» [3, с. 228].  

Такое обращение к православию как форме новой гражданской идентично-

сти «с его выстроенной теологической и моральной доктриной, философией вла-

сти, исторического пути России, органично вошло в сознание россиян» и в нем 

«за отсутствием альтернативы россияне увидели определенную национальную 

идею, внятно определявшую историческую перспективу, т. е. те мировоззренче-

ские и идеологические постулаты, которые позволили наполнить гражданскую 

идентичность новым содержанием» [5, с. 86]. Православие стало восприни-

маться как институт, сохранивший культурно-историческую преемственность с 

имперской Россией, имеющий сакральное содержание, наличие горизонтальной 

связи между эпохами и поколениями, и вертикальную связь между небесами и 

государством. 

В современном календаре праздничными днями с 2014 г. являются: 1–6 и 

8 января – Новый год и новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский 

день; 1 мая – праздник весны и труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День 

России; 4 ноября – День народного единства. Из них только День России (при-

нятие Декларации о государственном суверенитете в 1990 г.) – единственный 

праздник, имеющий отношение к современности. При этом остается проблем-

ным необходимое консолидирующее свойство указанных праздников, чтобы они 

стали частью коллективной памяти народов России. 

Из праздничных мемориальных дат государственного календаря только 

День Победы является безусловно значимым элементом возможной гражданской 

религии современной России. Ежегодно проходят общероссийские мероприятия 

по подготовке и празднованию этого дня: приводятся в порядок старые и возво-

дятся новые памятники и монументы, в городах России проходят парады Победы 

с демонстрацией современной военной техники, появились и закрепились новые 

элементы праздника: гвардейская ленточка, шествие «Бессмертного полка».  
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Е. Б. Арсланова (Михайленко) отмечает, что в современной России День 

Победы продолжает занимать особенное место в ряду мемориальных праздников 

и играет большую роль, консолидирующую нацию: «Культ Великой Отечествен-

ной войны, несомненно, является одним из составляющих символического капи-

тала России» [1, с. 16], а количество граждан России, которые считают его 

государственным праздником выросло и сравнялось с теми, кто считает его 

народным (опрос, проводившийся к 65-летию Победы)1. 

Пространство гражданской религии наполняется транслируемыми в соци-

уме идеями о «“Святой Руси”, русском народе “народе-богоносце”, незавоева-

тельном характере русской истории, альтруистическом отношении к нерусским 

народам, входившим в состав страны, особом предназначении русского народа 

и т. д.» которые в конечном итоге приводят к тому, что становятся «чрезвычайно 

успешным механизмом эмоциональной, психологической, духовной консолида-

ции общности» [2, с. 92].  

Такое сплочение демонстрирует ростки возможной гражданской религии, в 

которой «национальная идентичность является способом вновь ощутить себя ча-

стью некоего социального целого» [2, с. 92] и стать необходимым фактором для 

стабильности и укрепления государственности в условиях продолжающейся не-

стабильности, быстро меняющейся реальности. Это имеет значение в ситуации, 

когда де-факто произошло разделение религий на основные и вторичные, увели-

чивается исламское присутствие за счет трудовой миграции, новые религиозные 

движения перестают быть диковинкой и интегрируются в общественное про-

странство, против России введены международные экономические санкции по-

сле украинских событий, вирус COVID-19 ухудшил непростую экономическую 

ситуацию, растет внутренняя миграция и количество городского населения, 

трансформируется рынок труда, сокращается покупательская способность и пр. 

По мнению Андрея Десницкого, российского библеиста и прозаика, на со-

временном историческом этапе для большинства людей до сих пор остаются не-

проясненными ни конечные цели бытия, ни общие разделяемые смыслы, 

которые можно было бы отнести к религиозным, относящимся к конфессиональ-

ным институтам, или к гражданской религии. Но вместе с тем есть и некий набор 

предельных ценностей, которые предъявляются государственной пропагандой и 

                                                      
1 Государственная трактовка истории Второй мировой войны пользуется все большим дове-

рием населения. [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/arti-

cles/2015/04/28/gosudarstvennaya-traktovka-istorii-vtoroi-mirovoi-voini-polzuetsya-vse-bolshim-

doveriem-naseleniya (дата обращения: 11.08.2020). 
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которые понимаются и принимаются как относящиеся к гражданской религии: 

«патриотизм, консерватизм, достоинство (понимаемое прежде всего в катего-

риях национальных и государственных), наконец, вера»1. 

В зависимости от политической, культурной и социальной ситуации в строй 

гражданской религии могут входить новые элементы, которые должны выпол-

нять интегрирующую функцию, но постепенно они могут вытесняться или заме-

щаться другими, терять свою актуальность и выходить в область слабых 

элементов гражданской религии. К примеру, таким элементом стал общероссий-

ский праздник «День семьи, любви и верности» («День Петра и Февронии»), ко-

торый впервые прошёл 8 июля 2008 г. Главной задачей, которую должен был 

выполнять этот праздник, являлось укрепление и пропаганда нравственных и ду-

ховных семейных ценностей граждан РФ на примере православных святых 

XIII в., канонизированных православной церковью в 1547 г. Через какое-то 

время праздник утратил свою актуальность и перестал быть знаковым событием 

в ряду праздников современной России. Он продолжает отмечаться, но уже без 

прежнего размаха и с меньшим финансированием. 

Еще один новый мемориальный день был включен в строй гражданской ре-

лигии в России в 2014 г. – год воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 г. 

в официальном выступлении президента РФ В. В. Путина, посвященном этому 

событию, была подчеркнута его важность как акта исторической справедливо-

сти. Президент РФ подчеркнул, что Крым и Россия объединены общей историей 

и Крым является важной частью исторического наследия России с 1783 г., когда 

он стал частью Российской империи, и не только как форпост военного флота 

России и места воинского подвига и славы во время Великой Отечественной 

войны, но главным образом потому, что «Здесь древний Херсонес, где принял 

крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг – обращение к право-

славию – предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную ос-

нову, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии»2. Несомненно, 

что такой ракурс придает событию крещения князя Владимира, географически 

относимому к Херсонесу (Корсуни), необходимый символический и сакральный 

характер. 

                                                      
1 Desnitsky A. Die Orthodoxie und die “Religion des Sieges” in Russland // Religion & Gesellschaft 

in Ost und West, 2015, No. 8. S. 16. [Электронный ресурс]. URL: https://www.religion-

online.org/book/the-broken-covenant-american-civil-religion-in-time-of-trial/ (дата обращения: 

12.09.2020). 
2 Обращение Президента Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/20603. (дата обращения: 13.11.2020). 
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В современной России воспроизводится исторически сложившаяся модель 

отношения к руководителю страны как к особой персоне, чья роль и значение 

сакрализуются, и даже в новых условиях равного и прямого голосования такое 

отношение сохраняется. На современном этапе главой страны является Прези-

дент, который, по Основному закону РФ – Конституции, определяет ее внутрен-

нюю и внешнюю политику, представляет ее внутри и за пределами страны. 

Кроме этого, он является «гарантом Конституции Российской Федерации, прав 

и свобод человека и гражданина»1. По мнению Ульриха Шмида, швейцарского 

профессора русской культуры, – гражданская религия, которая «сегодня испове-

дуется в России, сконцентрирована на своем пророке – президенте», а Священ-

ным Писанием является Конституция, которая нуждается в интерпретации, и 

такое богослужение «президент осуществляет для своей общины – российского 

народа» [10, с. 241]. 

В 2020 г. появился еще один, уже материальный элемент гражданской рели-

гии – Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Храм является 

Патриаршим православным храмом и являет собой символ независимости и во-

инских побед, единства и преемственности Вооруженных сил в ее историческом 

измерении, прямо и символически соединяет два важных социальных института 

российского государства, армию и церковь. 

До официального открытия храма достоянием общественности стало нали-

чие в нем изображений И. В Сталина и В. В. Путина на внутренних фресках. 

После широкого обсуждения в медиапространстве о допустимости нахождения 

в храме таких изображений эти фрески были изъяты. Фреска с изображением 

В. В. Путина была демонтирована, а фреска И. В. Сталина отправлена в музей. 

Освящение храма состоялось 14 июня 2020 г., которое совершил Патриарх Рус-

ской православной церкви Кирилл. Президента РФ на освящении храма не было. 

2020 г. ознаменовался еще одним событием, имеющим отношение к строю 

гражданской религии. По предложению президента РФ в Конституцию РФ, были 

внесены некоторые изменения, среди которых в было введено понятие «Бог». 

Такое предложение вызвало оживленную полемику в общественном простран-

стве. Главным аргументом против было то, что упоминание Бога в Конституции 

указывает на некую конфессиональную определенность, что недопустимо в свет-

ском государстве. Конституционный суд России уточнил, что «указания на веру 

в Бога, переданную народу России предками (статья 671, часть 2), не означает 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://duma.gov.ru/news/48953/ (дата обращения: 20. 11. 2020). 
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отказа от светского характера Российского государства, провозглашенного в ее 

статье 14, и от свободы совести, гарантируемой ее статьей 28, поскольку по своей 

формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объяв-

ляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным в Российской 

Федерации, не ставит вопреки статье 19 (часть 2) Конституции Российской Фе-

дерации граждан России в неравное положение в зависимости от наличия такой 

веры и ее конкретной направленности»1.  

Такое упоминание Бога в Конституции РФ, не имеющего отношения к ка-

кой-либо конфессии, носящее абстрактный, но обладающий аксиологическими 

и онтологическими свойствами характер, дает основание причислить его к еще 

одному элементу гражданской религии современной России, который будет ис-

пользоваться в государственной, политической и религиозной риторике.  

 

Выводы 

1. Гражданская религия современной России находится в состоянии станов-

ления, формирования ее основополагающих идей и элементов. 

2. Фундаментом гражданской религии России является альянс государ-

ственных институтов и христианства, в форме православия. 

3. Из православной церковности берется ее посюсторонняя сторона, как со-

циального института, обладающего мощным символическим капиталом, храня-

щим устойчивые ассоциативные воспоминания в общественном сознании об 

историческом прошлом и культурных традициях. 

4. В реперных точках, ключевых исторических моментах появляются новые 

элементы гражданской религии, которые выполняют определенную интегратив-

ную функцию, объединяя российскую нацию, давая ощущения стабильности, за-

давая определенные ориентиры etc. – сплачивающие народ и государство. 

5. Гражданская религия в России является динамической тенденцией, ак-

тивно реагирующей на меняющиеся условия внешнего и внутреннего мира. 
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