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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современная Россия продолжает 

укреплять национальный суверенитет и восстанавливать его составляющие. 

Возвращение страны к традиционным культурным, духовным, религиозно-

нравственным идеалам соответствует мировым тенденциям противостояния 

западному глобализму, понимаемому как агрессивная вестернизация и 

обезличивающая унификация. При этом дальнейшее развитие России не 

может происходить вне связи с объективными процессами всемирной 

интеграции, модернизации сфер общественного бытия, которые также могут 

быть определены как «глобализационные процессы». Диалектика участия 

России в глобализационных процессах, наращиваемая модернизация с одной 

стороны, и одновременное движение к восстановлению размытых в силу 

исторических обстоятельств традиционных идентичностей, укрепления 

национальных культур с другой, могут быть проанализированы в свете 

теории глокализации. 

Феномен глокализации, как процесс экономического, социального, 

культурного развития, сочетающий разнонаправленные, противоречивые 

тенденции, характеризующийся разной степенью взаимопроникновения, 

взаимодополнения и конфронтации «глобального» и «локального», может 

быть рассмотрен в качестве фактора эффективного развития России. 

Глокализация — это современные теоретические и практические тенденции 

восстановления, сохранения, обогащения традиционных общекультурных, 

духовно-нравственных ценностей, укорененных в истории и культуре 

страны. Обращение к теории глокализации может выявить и минимизировать 

риски, связанные с жестким ответом на давление, оказываемое на духовные 

основания общества процессами глобализации, уводящими в крайности 

новой архаики и деструктивных социально-религиозных практик. В то же 

время оно может способствовать предотвращению избыточной актуализации 

регионального начала и росту сепаратистских тенденций, при которых 

территории стремятся изменить свой статус, что периодически наблюдается 

в современном мире, например, в Шотландии, Каталонии и других 

локальных образованиях в составе стран, включая Российскую Федерацию.  

В условиях современных глобальных процессов теория глокализации может 

содействовать формированию актуальных моделей сохранения истории, 

традиций, культуры, локальных особенностей, усиления консолидации 

общества, воспитания граждан, формирующего неразрывную связь их жизни 

и достижений с судьбой Отечества. 
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Православная церковь, воспринимаемая частью общества как оплот 

христианского консерватизма, но при этом являясь актором современных 

социокультурных процессов, также сегодня формирует и модернизирует 

различные направления собственной деятельности. Современные 

исследования показывают, что, согласно социологическим опросам, около 

80 % россиян называют и считают себя православными. При этом 

крупнейшее из традиционных религиозных объединений — Русская 

православная церковь — со своей стороны активно включается в 

современные социальные процессы, культурное строительство, участвуя в 

модернизации государства, развивая помимо непосредственной внутренней 

религиозной жизни также и различные направления деятельности, 

ориентированные на общество в целом. Эту составляющую социально-

политической жизни Русской православной церкви на современном этапе 

возможно рассматривать как динамично развивающийся многоаспектный 

культуросозидающий процесс, до настоящего времени еще не ставший 

предметом специального изучения и философского осмысления. Во многом 

не раскрыт потенциал Русской православной церкви как крупнейшего 

общественного института в развитии консолидационных процессов, 

смягчении конфликтов, воспитании нравственности и в сохранении 

национально-культурной идентичности в современной России. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Философское и культурологическое исследование проблем глокализации 

фактически начинается в девяностые годы ХХ века, после введения в 

научный оборот самого понятия «глокализация» английским исследователем, 

теоретиком процессов глобализации, профессором Абердинского 

университета в Шотландии, Роландом Робертсоном. Дальнейшее развитие 

теории глокализации, в соотнесении с понятием «глобализация», в том числе 

в культурной и духовной областях, представлено в трудах У. Бека, 

Дж. Ритцера, Э. Гидденса, С. Хантингтона, Л. Склэр, К. Гирца, З. Баумана, 

Дж. Розенау, М. Уотерса, А. Аппадураи и некоторых других. 

В отечественной философии анализу глокализационных процессов 

посвящены труды А. Ю. Согомонова, А. В. Россошанского, А. И. Неклессы, 

Д. В. Елина, Е. Н. Старцева, В. В. Зубенко, Д. И. Кузнецова и 

Н. В. Симановой. Роли культуры в контексте исследования глокализации 

посвящены работы Г. А. Аванесовой, О. Н. Астафьевой, И. А. Василенко, 

В. Н. Иванова, Н. А. Моисеева, И. А. Мальковской. 

Воздействие глокализационных процессов на религиозные институты и 

изменение их роли в социуме анализировали в своих трудах А. И. Кырлежев, 

Н. М. Маркова, Е. С. Холмогоров, А. П. Ситников, Н. Н. Кузьмин. 
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Духовный аспект глокализации специально практически никем из 

отечественных философов не рассматривался, но, так или иначе, 

затрагивался в трудах Ю. Ф. Абрамова, Е. Т. Гурвича, М. Е. Добрускина, 

В. И. Куйбаря, В. А. Лазебного, Р. Н. Лункина, О. В. Садовниковой, 

А. Е. Смирнова, В. М. Сторчак, А. П. Топольяна, К. А. Фролова. Разработки 

этих авторов могут использоваться как отправная точка в специальных 

исследованиях названной темы. 

Исследования по данной тематике в советский период практически 

отсутствуют. В конце XX века появляются труды М. М. Копаницы, 

Н. С. Гордиенко, Н. П. Красникова, Ю. А. Левады, П. К. Курочкина, 

анализирующие различные аспекты социокультурной доктрины и 

социальной позиции Русской православной церкви. 

В отечественной философской, культурологической и 

религиоведческой литературе рубежа XX–XXI веков культуросозидающая 

социальная роль православия изучается в трудах Л. Н. Митрохина, 

В. С. Барулина, Ю. А. Кимелева, И. Н. Яблокова, П. С. Гуревича и других. 

Системный, многогранный философский анализ социальных установок 

современного православия в России представлен в работах М. П. Мчедлова. 

Функции Русской православной церкви в обществе и возникновение 

социальной доктрины в православии изучали игумен Вениамин (Новик), 

Б. Ф. Кевбрин, Ф. А. Айзятов, К. Н. Костюк, В. В. Бобров, А. И. Кырлежев, 

В. Д. Роик и другие. Отдельные стороны православного социального учения 

затронуты в трудах А. А. Гагаева, С. Б. Бахмустова, Е. В. Мочалова. 

Множество ценных данных приводится в недавних диссертационных 

работах, исследовавших отдельные направления социокультурной 

деятельности Церкви. Социальное служение Церкви анализируется как 

общественный феномен в философском плане в трудах Н. Б. Ажнакиной, 

В. В. Боброва, Н. Ю. Григорьева, А. П. Афиногентовой, В. А. Гавриловой, 

Т. А. Костылевой, В. Б. Устиненко, Е. Н. Моисеевой. В трудах 

С. Г. Зубановой, Н. А. Дойниковой, М. И. Одинцова, Д. А. Пашенцева, 

Е. В. Полоцкой, Г. А. Потапова, В. В. Реутова, О. Н. Субаевой, Л. Л. Махно, 

С. А. Филиппова, А. В. Штепа, А. В. Федуловой дается глубокий анализ 

социального служения Русской православной церкви в разрезе его истории, 

рассматриваются способы взаимодействия Русской православной церкви с 

обществом и государством. Благотворительная церковная деятельность 

описана в диссертациях Д. Л. Пашенцева, Л. А. Темниковой, А. В. Федуловой. 

При этом понятие культуросозидающей «церковно-общественной 

деятельности» Русской православной церкви, его философский анализ в 
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контексте современных глокализационных процессов до настоящего времени 

остается в современной культурологии практически не представленным. 

Объект исследования — духовный, культуросозидающий аспект 

глокализации в современной России. 

Предмет исследования — церковно-общественная деятельность 

Русской православной церкви, как экспликация духовного, 

культуросозидающего аспекта глокализации (на материале Красноярского 

края). 

Цель исследования — концептуализировать понятие «церковно-

общественная деятельность», исследовать ее культуросозидающий аспект на 

примере деятельности Русской православной церкви в контексте процессов 

глокализации на материале Красноярского края. 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что в 

контексте всемирных процессов глокализации влиятельным 

культуросозидающим фактором в определенных государствах становятся 

традиционные религии; в современной России особую роль в культурно-

историческом процессе играет многоаспектная церковно-общественная 

деятельность Русской православной церкви, связанная с образовательными, 

просветительскими, воспитательными и иными культуросозидающими 

проектами, представленными в широком и разнообразном спектре 

конкретных социокультурных практик. 

Задачи исследования. 

1. Проанализировать методы и формы философского анализа феномена 

глокализации в современной философии культуры. 

2. Выявить духовный, культуросозидающий аспект глокализации, 

исследовать роль и участие в нем традиционных религиозных организаций в 

современной России на примере Русской православной церкви. 

3. Обосновать и концептуализировать содержание понятия «церковно-

общественная деятельность» Русской православной церкви. 

4. Проанализировать культуросозидающие аспекты деятельности 

Русской православной церкви в обществе, в том числе на материале 

Красноярского края. 

5. Исследовать динамику развития церковно-общественной 

деятельности в современной России; рассмотреть глокализационные аспекты 

церковно-общественной деятельности на материале Красноярского края. 

Методология и методы исследования. Теоретическим основанием 

диссертационного исследования является работа Р. Робертсона 

«Глобализация: социальная теория и глобальная культура». 
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Исследование осуществлялось на принципе объективности, что 

обеспечило тождество полученных данных и процессов социальной 

действительности, а также нейтральность авторской позиции при 

формулировании результатов работы. Принцип историзма позволил 

рассматривать церковно-общественную деятельность как культурно-

историческое явление с указанием факторов возникновения и условий его 

изменений. Выделение базовых элементов объекта изучения и определение 

характеристик связей между ними проведено с использованием 

аналитического и синтетического методов. 

Структурно-функциональный подход был применен при выявлении 

функционального назначения церковно-общественной деятельности и 

структурных особенностей Русской православной церкви, обуславливающих 

наличие характерных направлений данной деятельности. Проведен анализ 

официальных документов различного уровня и данных социологических 

исследований, использовалась интерпретация философских, 

культурологических и религиозных текстов. Общество анализировалось как 

единство морали и культуры с применением социокультурного подхода. 

Институциональный метод позволил рассмотреть деятельность 

Русской православной церкви в качестве социокультурного института, 

создающего коммуникационные связи и упорядочивающего социальные 

отношения, а церковно-общественную деятельность как 

институализированную культуросозидающую функцию Русской 

православной церкви. Ценностное содержание церковно-общественной 

деятельности в социальной действительности определено аксиологическим 

методом. 

При анализе процессов глокализации мы опирались на подходы 

У. Бека, А. И. Кырлежева, Е. Н. Старцева, В. В. Зубенко, а при рассмотрении 

социокультурной деятельности Русской православной церкви — на работы 

Л. Н. Митрохина, И. Н. Яблокова, Ю. А. Кимелева, М. П. Мчедлова, игумена 

Вениамина (Новика). 

Научная новизна исследования. 

1. Выявлен духовный, культуросозидающий аспект глокализации, 

уточнены проекции влияния религиозного компонента на восстановление 

национально-культурной идентичности в контексте глобально-локальных 

отношений. 

2. Проанализированы социально-культурные факторы, оказывающие 

влияние на развитие глокализации в современной России, в том числе в 

духовном, культуросозидающем аспекте. 
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3. Рассмотрено, проанализировано и концептуализировано понятие 

«церковно-общественная деятельность» в качестве одного из аспектов 

процессов глокализации в России на современном этапе. 

4. Показан духовный, культуросозидающий потенциал Русской 

православной церкви в процессах консолидации и модернизации 

современного российского общества. 

5. Исследованы разностороннее предметное содержание, основные 

направления и формы церковно-общественной деятельности в современной 

России (на материале Красноярского края). 

Положения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Всемирная глокализация — это процессы восстановления 

национальных культур, в значительной степени связанные с усилением роли 

традиционных, культурообразующих религий в ситуации необходимого 

активного противостояния аномизирующим тенденциям глобализации. 

2. Глокализация в духовном, культуросозидающем аспекте 

представляет собой деятельность традиционных религиозных организаций, 

которые являются источником и аксиологическим ядром духовных традиций 

общества, содействуя модернизационным процессам, и способны стать 

основой для выработки эффективной модели социокультурного развития в 

условиях глобализационных изменений в России. Русская православная 

церковь обладает наибольшим потенциалом в развитии духовного, 

культуросозидающего основания российской глокализации. 

3. Концепт «церковно-общественной деятельности» обозначает 

качественно новое явление в социокультурной жизни современной России, 

связанное с феноменом стихийно возникшего в контексте глокализации 

встречного движения светского общества и Русской православной церкви и 

получающее продолжение в их дальнейшей многоаспектной совместной 

деятельности с целью восстановления и упрочения национально-культурной, 

духовной идентичности российского народа. Понятие «церковно-

общественная деятельность» — не тождественно понятию «социальной 

деятельности» и «социального служения», которым исследователи 

обозначают исторически укорененные традиционные акции, формы 

милосердия и благотворительности. Не равнозначно оно и понятию 

«государственно-церковных отношений», развивающихся в политико-

правовой плоскости светского государства, в условиях отделения 

государства от Церкви. «Церковно-общественная деятельность» — понятие, 

возникшее лишь в последнее двадцатилетие и активно используемое в 

церковной и светской литературе, документах различного уровня, до 
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настоящего времени не имевшее теоретической концептуализации и 

научного определения. 

Автор диссертационного исследования рассматривает и обосновывает 

данное понятие в качестве экспликации духовного, культуросозидающего 

аспекта процессов глокализации, опирающихся в современной России, как и 

во всем мире, на духовно-религиозные истоки национальных культур. 

«Церковно-общественная деятельность», возникающая стихийно, как 

естественная реакция вовлеченных в глобализационные процессы социумов 

на агрессивную политику глобализма, вестернизацию и унификацию, 

обозначает, таким образом, современную солидарную деятельность Церкви и 

общества, осуществляемую в многоаспектном сотрудничестве на всех 

социальных уровнях, с целью восстановления и упрочения духовных 

ценностей, становления национально-культурной идентичности в условиях 

глокализации. 

4. Предметным содержанием и основными формами церковно-

общественной деятельности, по мнению диссертанта, является многогранный 

комплекс, включающий: образовательные, просветительские, 

культуросозидающие проекты, связанные с деятельностью средств массовой 

информации, введением в светских школах предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и шестимодульного 

культурологического курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», воспитательной работой с детьми и молодежью, деятельностью по 

восстановлению и развитию русского языка и литературы; экологические 

проекты; историко-исследовательскую и музейную работу; творчество 

православно-ориентированных художников, музыкальных и хоровых 

коллективов духовной музыки. Церковно-общественная деятельность 

распространяется также на подготовку молодежи к службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации, касается работы с осужденными в 

пенитенциарной системе, включает сотрудничество с системой 

здравоохранения в области возрождения гуманистических принципов 

православной медицины. Целостность многогранного феномена «церковно-

общественной деятельности» в современной России обеспечивается через 

единство его направленности и целей в культурно-историческом процессе. 

Данная деятельность включает в себя разработку и реализацию совместных 

проектов со светской властью и обществом с целью восстановления 

российской национально-культурной идентичности, актуализацию духовных, 

культурных ценностей традиционной для России православной культуры — 

укрепление нравственности, восстановление социальных идеалов соборности 

и коллективизма, патриотизма, семейных ценностей, христианского 
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гуманизма и духовное оздоровление общества во всех социокультурно 

значимых сферах общественного бытия. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Автор данного 

исследования предлагает концептуализированное понятие «церковно-

общественная деятельность» в качестве философского, культурологического 

инструмента при изучении современных общественных явлений и 

тенденций. Обширный эмпирический материал раскрывает и иллюстрирует 

теоретические выкладки исследования на примере церковно-общественной 

деятельности Русской православной церкви в Красноярском крае. 

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

лекционных курсов, освещающих процессы глокализации в современной 

России и их духовный аспект, изучение церковно-общественной 

деятельности Русской православной церкви на современном этапе. 

Результаты исследования могут применяться для дальнейшего изучения 

церковно-общественной деятельности в современной России и других 

православных регионах мира. Представленная работа является одной из 

первых попыток философско-культурологического анализа указанного 

феномена. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Область диссертационного исследования относится к паспорту 

специальности 24.00.01 — Теория и история культуры (философские науки) 

и соответствует пунктам паспорта: 2.1. Философия или теория культуры как 

специфический вид знания о культуре. 2.2. Культура как ценность и как 

понятие. Причины бесконечного многообразия определений культуры. 

2.11. Культурно-исторический процесс. 2.22. Философская герменевтика как 

философия культуры. 2.26. Постмодернистская философия культуры. 

2.28. Крещение Руси и реформация культуры: претензии православия быть 

культурой и возникновение ересей (сектантства). Духовная конфронтация 

России и Запада. 2.32. Тема противостояния России и Запада — 

столкновения славянофильского и западнического путей развития 

российской культуры. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность и 

обоснованность выводов исследования обеспечивается привлечением 

широкого круга документальных источников, специальной научной 

литературы по теме исследования, анализом массива проверяемой и 

подтверждаемой фактологической информации, использованием 

методологически обоснованного комплекса теоретических и эмпирических 

методов исследования. 
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Результаты исследования были представлены к обсуждению на научно-

практическом семинаре «История и современное состояние социологии 

религии в России и за рубежом» (г. Москва, МГИМО (У) МИД России, 

28 июня 2013 г.); круглом столе «Церковь, государство, общество: 

взаимодействие в духовно-нравственном возрождении России» в рамках 

XXII Международных Рождественских образовательных чтений (г. Москва, 

Социологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 28 января 2014 г.); 

VI Международной научной конференции «Государство, Церковь, право: 

конституционно-правовые и богословские проблемы» (г. Москва, 

Синодальная библиотека Московского Патриархата, 30 апреля 2014 г.); 

научно-практической конференции с международным участием 

XV Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси» (г. Красноярск, 

КК ИПК и ПП РО, 15 января 2015 г.); секции «Православие и духовно-

нравственные основы в экономике, предпринимательстве, торговле, политике 

и культуре России» и круглом столе «Роль православных общественных 

организаций в укреплении гражданского противодействия духовному 

нигилизму» в рамках XXIII Международных Рождественских 

образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» 

(г. Москва, 21–23 января 2015 г.); круглом столе «Церковь, государство и 

общество: задачи XXI века», секции «Духовно-нравственное воспитание в 

российской школе: состояние, проблемы, перспективы» в рамках 

III Рождественских Парламентских встреч (г. Москва, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, 22 января 2015 г.); 

Красноярском городском образовательном форуме (г. Красноярск, 26 марта 

2015 г.); научно-практической конференции «Практика взаимодействия 

регионов и некоммерческих организаций Сибири в сфере реализации 

государственной национальной политики. Этносоциальные процессы в 

Сибирском федеральном округе: общее и особенное» (г. Красноярск, 

Сибирский федеральный университет, 24–26 августа 2016 г.); научно-

практической конференции «Государство, Общество и Церковь: образование 

и культура — как основа обеспечения национальной безопасности России» 

(г. Новосибирск, Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС при 

Президенте РФ, 29–30 мая 2017 г.); семинаре-практикуме «Профилактика 

национального и религиозного экстремизма и радикализма: новые вызовы и 

практики» (г. Красноярск, Культурно-исторический центр ГЦНТ, 24 августа 

2017 г.); межрегиональной научно-практической конференции 

XVIII Красноярские краевые Рождественские образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее человечества» (г. Красноярск, 
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Сибирский федеральный университет, 15–17 января 2018 г.); форуме 

молодых ученых «Нравственные и культурно-исторические ценности как 

основа национальной идентичности» (г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный педагогический университет, 25–27 апреля 2018 г.); научно-

практической конференции «Формы и методы работы учреждений культуры 

Красноярского края с некоммерческими общественными организациями в 

сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи» 

(г. Красноярск, Культурно-исторический центр ГЦНТ, 24 мая 2018 г.); 

межконфессиональном форуме «Поликультурные духовные традиции 

Сибири» (г. Красноярск, Культурно-исторический центр ГЦНТ, 27 октября 

2018 г.); межрегиональной научно-практической конференции «Духовно-

нравственное воспитание личности школьника в условиях введения ФГОС: 

реализация образовательного потенциала предметной области „Основы 

духовно-нравственной культуры народов России“» (г. Красноярск, 

Архиерейский дом г. Красноярска, 31 октября 2019 г.); межрегиональной 

научно-практической конференции XX Красноярские краевые 

Рождественские образовательные чтения «Великая победа: наследие и 

наследники» (г. Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15–

17 января 2020 г.). 

Основные положения и результаты исследования нашли свое 

отражение в шестнадцати научных публикациях, из них: четыре публикации 

в журналах из Перечня российских рецензируемых научных изданий ВАК, 

одна публикация в журнале, входящем в международную базу «Scopus», 

одиннадцать публикаций в сборниках научно-практических конференций 

различных уровней. 

Диссертация обсуждалась на кафедре культурологии и 

искусствоведения Гуманитарного института ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет». 

Структура и объем диссертации. Работа содержит введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение и список литературы, включающий  

208 наименований.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, 

оценивается степень ее разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, формулируются цель и задачи, а также гипотеза исследования. 

Обозначаются методологические основания исследования, раскрывается 

научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, 

показывается теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов, предоставляется информация об апробации результатов, 

описывается структура работы. 

В первой главе «Феномен глокализации в современном мире: 

философско-культурологический анализ» анализируется современное 

философско-культурологическое содержание феномена глокализации, 

изучается его связь с сохранением, восстановлением, развитием 

национально-культурной и религиозной идентичности, выделяется духовный 

аспект глокализации в современной России и рассматривается его 

взаимосвязь с традиционными религиями на примере русского православия. 

В параграфе 1.1. «Концептуализация феномена глокализации: 

национально-культурная и религиозная идентичность» исследуется 

феномен глокализации в современной философии культуры, анализируется 

его связь с формированием национально-культурной и религиозной 

идентичности. 

Комплексный анализ феномена глокализации раскрывает 

глокализацию как следствие диалектически обусловленных процессов 

развития глобализации, являющееся ее оборотной стороной, которая связана 

с укреплением локального, национального, исторически особенного и 

уникального. Глокализация иллюстрирует взаимообусловленность 

центробежного и центростремительного движения в развитии современного 

мира: с одной стороны, всемирную интеграцию, техническую и 

технологическую модернизацию, развитие единого мирового рынка и 

сетевой макроэкономики, с другой — укрепление национальных исторически 

традиционных культур, развитие местных жизнеспособных экономических 

систем, укрепление внутренних рынков, взаимную конкуренцию. 

Глокализация в культурно-историческом процессе обнаруживает не только 

экономические и политические явления, но и глубинные цивилизационные 

разломы, столкновения и конфликты, являющиеся следствием процессов 

глобализации и необходимой модернизации, выражающиеся в унификации 

культуры, развитии коммодификации, дезинтеграции общества, социальной 

аномии, моральном релятивизме, вестернизации, и ответы общества на 
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данные явления, часто жесткие и стихийные. Философско-

культурологические основания глокализации утверждают в качестве 

идеальной модели мир, в котором каждая локальная культура, суверенное 

государство рассматривается мировым сообществом как равноправный 

участник всех происходящих процессов, без ущемления традиционной 

идентичности общества и создания угроз суверенным образованиям, 

долгосрочной культурной безопасности. 

Глокализация предстает в качестве естественного процесса 

противостояния культурному обезличиванию и духовной деградации 

личности, актуализируя и восстанавливая аксиологическое ядро 

национальных культур. В контексте глокализации возрождение и развитие 

национально-культурной и религиозной идентичности является 

обязательным ответом социума и современной необходимостью ренессанса 

традиционных норм морали и нравственности, восстановления единства 

духовных и соматических измерений в моральном поле личности, 

находящейся в условиях «текучей» и «нестабильной» современности, 

множественных культурных трансформаций. 

Глокализационная защита и возрождение национально-культурной 

идентичности в значительной степени основаны на исторически 

укорененных сакрализованных и собственно религиозных моделях личного и 

социального бытия. Традиционные религиозные институты и их 

деятельность наиболее заметно противостоят кризису идентичности, 

связанному с процессами культурной унификации в контексте 

глобализационных процессов, проявляя себя аксиологическим ядром 

национально-культурной идентичности. 

Под «традиционными религиями» нами понимаются исторически 

укорененные религии, оказавшие значительное влияние в прошлом на 

становление данного национального государства, формирование его 

уникальной культуры, системы аксиологических ценностей и морально-

нравственных норм. Как правило, именно традиционные религии определяют 

в современном мире феномен постсекулярного возрождения религиозных 

культур и де-факто являются носителями особого символического статуса и 

особого сакрального авторитета в поликонфессиональном пространстве 

конкретного национального государства. 

Духовные аспекты всемирной глокализации рассматриваются нами как 

процессы восстановления национальных культур, связанные с усилением 

роли традиционных, культурообразующих религий в ситуации активного 

противостояния аномизирующим тенденциям глобализации. 



15 

В параграфе 1.2. «Русское православие как духовно-культурное 

основание современной глокализации в России» рассматривается 

духовный, культуросозидающий аспект глокализации, анализируется 

деятельность в данном аспекте традиционных религиозных организаций в 

современной России на примере Русской православной церкви. 

В России духовный, культуросозидающий аспект процессов 

глокализации связан, по нашему мнению, в первую очередь с 

традиционными для России религиями. Религиозные организации имеют 

значительное влияние на общественные отношения и формирование 

культуры, простирающееся от фундаментальных мировоззренческих 

принципов, в значительной степени определяющих мышление индивида, до 

конкретных этических максим, форм и смыслов повседневного 

человеческого бытия. Весь этот ресурс неизбежно оказывает влияние на 

процессы социокультурного развития и может быть использован для 

достижения наибольшей его эффективности. 

Проанализирована критика участия традиционных религий в 

современных российских культуросозидающих процессах в условиях 

глокализации, выделены основные их функции в данном контексте (в 

частности мировоззренческая, интегрирующая, морально-этическая, 

духовно-культурная), рассмотрен вопрос связи социокультурной 

модернизации как следствия глобализации и процессов секуляризации и де-

секуляризации. 

Исследованы социокультурные установки традиционных религиозных 

организаций России, рассмотрены региональные исследования, 

показывающие усиливающийся религиозный традиционализм локальных 

национальных культур. Обобщены основные существующие исследования 

включенности в глокализационные процессы Русской православной церкви, 

показана ее диалектическая позиция в условиях глокализации и 

возрастающая роль ее деятельности во многих сферах жизни при реализации 

собственной социальной концепции и установок в области сохранения 

традиционных культурных ценностей. 

Позиция Церкви не антагонистична необходимым процессам 

социокультурной модернизации, связанным с глобализацией, но не 

поддерживает модернизацию по сценарию вестернизации; Церковь борется 

за сохранение и развитие традиционных для России духовно-культурных 

оснований, набирая тем самым потенциал актора сохранения традиционных 

ценностей на фоне модернизации и изменений в культурном, социальном 

потенциале страны. 
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Выделены основные аспекты культуросозидающей деятельности 

Русской православной церкви в контексте глокализации: консолидация 

общества; смягчение противостояния и конфликтов в системе общественных 

отношений и воспитание патриотизма; воспитание нравственности 

(эффективными способами, имеющими в основе четкое гуманное ценностно-

смысловое содержание); сохранение ядра традиционной культуры, 

самобытности, национальной идентичности; вклад в человеческий капитал и 

в социальный капитал как его составляющую (прежде всего путем участия в 

оздоровлении общества, участия в образовательной деятельности, создания 

современных ресурсов сферы культуры, развития способности к совместной 

деятельности внутри коллектива); участие в формировании и укреплении 

целостности личности (с акцентом на показателях успешности, связанных с 

нематериальными благами и полезностью собственных действий для всего 

общества). 

На обширном материале показано, что среди различных религиозных 

организаций на территории Российской Федерации в контексте 

глокализационных изменений наибольшее влияние на процессы 

социокультурной модернизации на сегодняшний день имеет Русская 

православная церковь. Она располагает максимальным числом 

последователей (по номинальным критериям –– до 80–85 % населения 

Российской Федерации), сетью приходов на территории всей страны, ведет 

активную деятельность в социокультурной сфере в виде социального 

служения, культурно-просветительских проектов, участвует в 

образовательной деятельности и оказывает значительное влияние на 

формирование российской культуры и нравственности с момента принятия 

православия Древнерусским государством. 

Во второй главе «Культуросозидающая церковно-общественная 

деятельность Русской православной церкви в современной России» 

системно рассматривается и уточняется предметное культурологическое 

содержание понятия «церковно-общественная деятельность», исследуются 

социально-культурные факторы, оказывающие влияние на данную 

деятельность, и ее основные специфические черты, формы, направления, 

динамика; анализируются культурологические аспекты развития церковно-

общественной деятельности в контексте глокализации (на материале 

Красноярского края). 

В параграфе 2.1. «Культурологический анализ понятия „церковно-

общественная деятельность“» анализируются культуросозидающие 

аспекты деятельности Русской православной церкви в обществе, 

концептуализируется понятие «церковно-общественная деятельность» (в том 
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числе на материале Красноярского края), выделяются основные социально-

культурные факторы, влияющие на церковно-общественную деятельность, 

определяются социокультурные направления церковно-общественной 

деятельности, углубляющие процессы глокализации. 

На основании культурологического анализа очерчиваются границы, 

уточняются нюансы содержательного, смыслового и фактологического 

наполнения понятия «церковно-общественная деятельность» в отношении 

Русской православной церкви, рассматриваются содержательные культурно-

исторические аспекты понятия и роль данной деятельности в воссоздании и 

укреплении «локального», национально-исторического, культурно-

религиозного основания российской цивилизации в современных условиях. 

Проведено сопоставление понятия «церковно-общественная 

деятельность» с понятиями «социальное служение», «церковно-

государственные отношения» («государственно-конфессиональные 

отношения»), «духовно-нравственное воспитание», которые раскрывают 

отдельные взаимосвязанные направления деятельности Русской 

православной церкви в обществе, имеющие разный объем теоретического 

наполнения и практической современной реализации, и фактически 

представляющие отдельные грани «церковно-общественной деятельности». 

На основании проведенного исследования показано, что для характеристики 

всей полноты деятельности Русской православной церкви в обществе по 

формированию культуры необходимо применение понятия 

культуросозидающей «церковно-общественной деятельности», под которой 

понимается современная солидарная деятельность Церкви и общества, 

осуществляемая во встречном движении и многоаспектном сотрудничестве, с 

целью восстановления и упрочения аксиологического ядра национально-

культурной идентичности в условиях глокализации и при необходимости 

противостояния аномизирующим тенденциям в условиях распространения 

нетрадиционной для страны культуры. 

На предпосылки, состояние, перспективы развития 

культуросозидающей церковно-общественной деятельности оказывают 

влияние основные социально-культурные факторы: политика государства, 

определенные приоритеты в отдельных отраслях и направлениях; состояние 

общества, экономики, уровень образования, культуры, наиболее 

распространенные формальные и неформальные ценности; запрос общества 

(включая латентный) к церковным структурам (ожидание социумом ответов 

от Церкви на духовные, нравственные, культурные вопросы); деятельность 

отдельных чиновников, общественных деятелей, представителей бизнеса, 

политиков в области развития общественной деятельности Церкви. 
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В результате анализа выявлены углубляющие процессы глокализации 

социокультурные направления церковно-общественной деятельности, 

непосредственно связанные с формированием национально-культурной 

идентичности. Данные направления обращены на восстановление живого 

диалога Церкви с обществом посредством средств массовой информации, 

активной издательской деятельности, создания и развития деятельности 

культурно-просветительских центров, лекционной работы, проведения 

разнообразных культурно-просветительских мероприятий; восстановление и 

дальнейшее формирование аксиологических идеалов патриотизма, верности, 

долга, доблести; укрепление филологической культуры; поддержание 

традиционных семейных ценностей; восстановление классических традиций 

и развитие в современных формах многоплановой национальной 

художественной культуры; содействие образовательным организациям в 

духовно-нравственном воспитании учащихся; развитие системы духовно-

религиозного образования и просвещения для широких слоев населения; 

укрепление и расширение системы социального служения (безвозмездной 

социальной деятельности, формирование культуры милосердия); участие в 

работе с Вооруженными силами и правоохранительными органами, с 

учреждениями исправительной системы и казачеством. 

В параграфе 2.2. «Культурологические аспекты развития церковно-

общественной деятельности (на материале Красноярского края)» 

анализируется динамика развития церковно-общественной деятельности в 

современной России на материале Красноярского края, раскрываются 

процессы формирования, выстраивания, оформления и содержания 

культурологических аспектов церковно-общественной деятельности в 

регионе, рассматривается ее роль, потенциал в обществе в контексте 

процессов глокализации. 

Формирование церковно-общественной деятельности в регионе, 

повторяя общероссийскую тенденцию, осуществляется во встречном 

движении общества и Русской православной церкви. Наиболее активные 

представители общества инициируют совместные структуры и механизмы, 

восстанавливающие в соответствии с тенденциями глокализации 

собственную историческую память, традиционную культуру, 

аксиологические ориентиры. Прослеживается положительная 

количественная и качественная динамика развития церковно-общественной 

деятельности. Увеличивается количество участников и партнеров церковно-

общественной деятельности, в числе которых образовательные организации, 

учреждения культуры, профильные управления и ведомства края, 



19 

общественные организации, представители науки, образования, культуры, 

средств массовой информации. 

Анализ культурологического аспекта церковно-общественной 

деятельности в регионе показывает достаточную глубину ценностно-

смыслового содержания данной деятельности, особенно в областях 

культуры, образования, патриотического воспитания, истории. Это 

выражается также в постоянном появлении новых форм церковно-

общественной деятельности, как своевременного ответа Церкви на 

изменения во внешней среде, связанные с меняющимися социокультурными 

условиями региона. Развитие данного аспекта церковно-общественной 

деятельности стремится к восполнению общественных дефицитов в сфере 

культуры, образования, науки, духовно-нравственного развития населения, в 

том числе связанных с реализацией предметов духовно-нравственной 

направленности в общеобразовательных организациях — «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и воспитательного компонента в школе. 

Церковно-общественная деятельность создает ресурсы культурной и 

образовательной систем региона, снижает риск межрелигиозных и 

межэтнических конфликтов, способствует формированию целостной 

личности с активной жизненной позицией, готовой к честному труду и 

предпринимательству, принимающей жизнь Родины как необходимый и 

значимый компонент своей жизни, прилагающей усилия к сохранению 

традиционных культурных ценностей. На территории края также выделяются 

основные имеющие потенциал и развивающиеся направления церковно-

общественной деятельности: взаимодействие Церкви со светской властью 

различного уровня; работа с молодежью; социальное служение; 

образовательная деятельность; работа со средствами массовой информации; 

работа с силовыми структурами, в том числе казачеством; информационная и 

издательская деятельность. 

Ориентируясь на социокультурную среду региона и глокализационные 

процессы в крае, значительное развитие получила церковно-общественная 

деятельность в ее историко-патриотическом ключе. Данная деятельность 

осуществляется по следующим основным направлениям: 1. изучение 

истории, популяризация исторических примеров патриотизма (в том числе в 

области предпринимательской этики), смягчение общественных 

противоречий, возникающих при осмыслении фактов истории (революции 

1917 г., последующей гражданской войны, военных конфликтов, войн с 

участием и на территории России), предотвращение искажения исторических 

данных и манипуляций неподтвержденной информацией об исторических 
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событиях (в частности, Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.); 

2. содействие военно-патриотическому воспитанию; 3. формирование любви 

к Отечеству на основе традиционных российских культурных ценностей, с 

развитием и использованием для этого различных церковных средств 

массовой информации, культурно-просветительских проектов на территории 

края (в том числе носящих межрегиональный характер). 

Церковно-общественная деятельность в культурологическом аспекте 

направлена на широкие слои населения региона, прямо и косвенно 

содействует процессам социокультурного развития в условиях глобализации, 

при этом сохраняя самобытность, идентичность, консолидируя усилия 

граждан. 

В «Заключении» диссертационного исследования подводятся итоги, 

излагаются основные его результаты, определяются перспективы 

дальнейшего направления исследований, связанных с уточнением генезиса, 

структуры прогнозируемых теоретических оснований культуросозидающей 

роли церковно-общественной деятельности в контексте глокализации в 

рамках философии культуры. 
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