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СПЕЦИФИКА	РЕЛИГИОЗНОЙ	ИДЕНТИЧНОСТИ	 
В	ПРОСТРАНСТВЕ	СОВРЕМЕННЫХ	КУЛЬТУР	И	ЦИВИЛИЗАЦИЙ	

Э.Дж. Апсаматова 

Аннотация. В современном глобализированном мире вопрос о религиозной идентичности становится всё 
более актуальным и комплексным. Статья направлена на исследование специфики религиозной идентичности 
в контексте современных культур и цивилизаций. Цель исследования заключается в выявлении особенностей 
формирования, проявления и влияния религиозной идентичности в условиях современного многообразия 
культур и ценностей. Для достижения поставленной цели в работе используются разнообразные методы, 
включая анализ существующих теоретических концепций, эмпирические исследования, а также сравнительный 
анализ культурных и цивилизационных контекстов. Результаты исследования позволяют расширить понимание 
роли религиозной идентичности в современном мире, выявить её влияние на социокультурные процессы, 
а также предложить практические рекомендации по управлению этим явлением в условиях глобализации 
и культурного разнообразия. Таким образом, данная работа вносит существенный вклад в развитие современной 
науки о религиозной идентичности и помогает лучше понять её роль в современном мире. 
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АЗЫРКЫ	МАДАНИЯТТАР	ЖАНА	ЦИВИЛИЗАЦИЯЛАР	 
МЕЙКИНДИГИНДЕГИ	ДИНИЙ	ИДЕНТТҮҮЛҮКТҮН	ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ	

Э.Дж. Апсаматова 

Аннотация. Азыркы ааламдашкан дүйнөдө диний иденттүүлүк маселеси барган сайын актуалдуу жана татаал 
болуп баратат. Макала азыркы маданияттар менен цивилизациялардын контекстинде диний иденттүүлүктүн 
өзгөчөлүктөрүн изилдөөгө багытталган. Изилдөөнүн максаты – маданияттардын жана баалуулуктардын 
заманбап көп түрдүүлүгүнүн контекстинде диний иденттүүлүктүн калыптануу, көрүнүшү жана таасиринин 
өзгөчөлүктөрүн аныктоо. Бул максатка жетүү үчүн эмгекте бар болгон теориялык концепцияларды талдоо, 
эмпирикалык изилдөө, маданий жана цивилизациялык контексттердин салыштырма анализин камтыган 
түрдүү ыкмалар колдонулат. Изилдөөнүн натыйжалары азыркы дүйнөдө диний иденттүүлүктүн ролу жөнүндөгү 
түшүнүгүбүздү кеңейтүүгө, анын социалдык-маданий процесстерге тийгизген таасирин аныктоого, ошондой эле 
ааламдашуу жана маданий көп түрдүүлүк шартында бул феноменди башкаруу боюнча практикалык сунуштарды 
берүүгө мүмкүндүк берет. Ошентип, бул эмгек диний иденттүүлүк боюнча заманбап илимдин өнүгүшүнө 
маанилүү салым кошуп, анын азыркы дүйнөдө ролун жакшыраак түшүнүүгө жардам берет. 

Түйүндүү сөздөр: дин; иденттүүлүк; диний иденттүүлүк; заманбаптык; маданият; цивилизация; глобализация; 
көп түрдүүлүк. 

SPECIFICITY	OF	RELIGIOUS	IDENTITY	 
IN	THE	SPACE	OF	MODERN	CULTURES	AND	CIVILIZATIONS	

E.D. Apsamatova 

Abstract. In the modern globalized world, the question of religious identity is becoming increasingly relevant and 
complex. The article is aimed at studying the specifics of religious identity in the context of modern cultures and 
civilizations. The purpose of the study is to identify the features of the formation, manifestation and influence of 
religious identity in the context of modern diversity of cultures and values. To achieve this goal, the work uses a variety 
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of methods, including analysis of existing theoretical concepts, empirical research, and comparative analysis of cultural 
and civilizational contexts. The results of the study allow us to expand our understanding of the role of religious identity 
in the modern world, identify its influence on sociocultural processes, and also offer practical recommendations for 
managing this phenomenon in the context of globalization and cultural diversity. Thus, this work makes an important 
contribution to the development of modern science on religious identity and helps to better understand its role in the 
modern world. 

Keywords: religion; identity; religious identity; modernity; culture; civilization; globalization; manifold. 

Введение.	 Религия олицетворяет одно из 
наиболее важных аспектов человеческой исто-
рии и культуры. От её истоков до современности 
она служила фундаментом для формирования 
общественных норм, ценностей и даже само-
идентификации. Через религиозные учения лю-
ди искали ответы на фундаментальные вопросы 
о смысле жизни, природе бытия, о морали и об 
этике. Тем не менее, как и любая другая форма 
социальной организации, религия с течением 
времени подвергалась изменениям. «Религиоз-
ная идентичность возникает в социально-исто-
рическом контексте и показывает, что её раз-
витие динамично, а не статично. Утверждая 
примат своей религиозной идентичности над 
другими формами социальной идентичности, 
религия стала мощной базой личной идентифи-
кации и коллективного объединения» [1]. Таким 
образом, целесообразность сохранения инди-
видуальной и коллективной исключительности 
продиктована постижением религиозной иден-
тичности как элемента самосознания индивида. 

Понимание религии как части социальной 
организации помогает осознать её роль в фор-
мировании культурных идентичностей, но также 
напоминает о важности уважения к различным 
верованиям и пониманию их влияния на обще-
ство в целом. 

Актуальность.	 Религиозная идентичность 
играет важную роль в формировании личности 
и коллективной культуры различных народов 
и общностей. В современном мире, где мно-
жество культур и цивилизаций переплетаются 
и взаимодействуют, вопрос религиозной иден-
тичности становится особенно актуальным. 

Исследователи религий, такие как Ф. Джен-
кинс [2], Д.Б. Барретт [3], П.И. Пучков [4], 
Н.А. Митрохин [5] и другие, внесли значитель-
ный вклад в понимание разнообразия верова-
ний и их влияния на общество. Оценка влияния 
религии на современный мир и его различные 

регионы представляет собой сложную задачу, 
которая включает в себя не только демографи-
ческие данные, но и социокультурные аспекты. 
Это требует глубокого понимания исторического 
контекста, культурных особенностей и динами-
ки изменений в религиозной практике. 

В контексте глобализации и ускоренных 
коммуникаций религиозная идентичность мо-
жет стать как источником взаимопонимания 
и диалога, так и причиной конфликтов и недопо-
нимания. Поэтому изучение религиозной иден-
тичности имеет большое значение для сохране-
ния культурного многообразия и мира в совре-
менном мире. Актуальность этой проблемы 
кроется в том, что религиозная идентичность 
остаётся одним из ключевых элементов форми-
рования личности и социокультурных ценно-
стей. Её изучение позволяет лучше понять вза-
имосвязь между верой, обществом и индивиду-
альным самосознанием в условиях современного 
многонационального и многоконфессиональ- 
ного мира. 

Таким образом, рассмотрение проблемы 
религиозной идентичности в современных куль-
турах и цивилизациях помогает глубже понять 
сложные взаимосвязи между верой, культурой, 
идентичностью и социальной динамикой, что 
важно для мирного сосуществования и взаимо-
понимания различных культур и религиозных 
сообществ в современном мире. 

Материалы	и	методы	исследования.	Ме-
тодологической основой исследования высту-
пает социокультурный подход, который позво-
ляет рассматривать религиозную идентичность 
в контексте социокультурных трансформаций 
современного мира. Данный подход базируется 
на анализе социального развития сквозь призму 
изменений в культурной и ценностно-норматив-
ной сферах. В работе также применяются эле-
менты аксиологического подхода, предполага-
ющего изучение системы ценностей, установок 
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и смыслообразующих оснований религиозной 
идентичности. 

Методологический инструментарий вклю-
чает в себя: сравнительно-исторический анализ, 
позволяющий выявить эволюцию религиозной 
идентичности в разных культурных и цивили-
зационных контекстах; индуктивный и дедук-
тивный методы, обеспечивающие переход от 
частных наблюдений к обобщениям и форму-
лированию теоретических положений; метод 
обобщения, применяемый для систематизации 
и интерпретации эмпирических данных; истори-
ческий и логический методы, способствующие 
реконструкции и осмыслению генезиса и транс-
формаций религиозной идентичности. 

Комплексное применение указанных мето-
дов и использование разнообразных источников 
данных позволяет всесторонне изучить специ-
фику религиозной идентичности в пространстве 
современных культур и цивилизаций. 

Результаты	 исследования.	 Исторически 
религиозная идентичность была тесно пере-
плетена с другими ключевыми формами иден-
тичности человека и общества – политической, 
национальной, социокультурной. Более того, ре-
лигия зачастую лежала в основе формирования 
этих видов идентичностей. Религиозная иден-
тичность по праву может рассматриваться как 
одна из первых в историческом развитии чело-
вечества форм идентичности индивида, благо-
даря которой социальное и этническое самосо-
знание получили фундаментальное основание 
для формирования и развития [6]. Социальные 
системы древности и традиционных обществ 
функционировали за счёт обрядов, религиозных 
ритуалов и практик как основных её структур-
ных элементов. Так, религиозная идентичность 
выступает основной гранью идентичности боль-
шинства людей. 

Трудно переоценить также роль рели-
гии в становлении европейских государств. 
Она сыграла ключевую роль в легитимации вла-
сти, установлении политического суверените-
та и национальной консолидации. Религиозная 
принадлежность традиционно была неотъем-
лемым элементом осмысления национальной 
идентичности и территориальной принадлежно-
сти народов. Даже сегодня религиозные границы 

продолжают выступать в качестве социокуль-
турных рубежей. 

Таким образом, на протяжении веков ре-
лигия являлась мощным связующим звеном, 
объединяющим людей, и выступала в качестве 
необходимого компонента индивидуальной 
и коллективной идентичности. Религиозная 
идентичность была фундаментальной для фор-
мирования самосознания личности и социаль-
ных групп в их исторической ретроспективе. 

Религиозная идентичность, как река, беру-
щая своё начало в глубинах человеческой ду-
ши и веками текущая через плотные леса куль-
туры и цивилизации. В современном мире, где 
разнообразие культур и верований становится 
всё более очевидным, религиозная идентич-
ность превращается в мозаику уникальных 
выражений веры. «Выстраивая картину мира, 
человек всегда ощущал некую трансцендент-
ность и тайну в основе бытия, – писала К. Арм-
стронг. – Он чувствовал, что эта тайна глубоко 
связана с ним самим и с миром природных явле-
ний, но в то же время выходит за пределы пред-
ставимого. Как бы мы ни называли её – Богом, 
Брахмой, Нирваной, – она всегда присутствова-
ла в человеческой жизни» [7, с. 14]. Каждая вера 
представляет собой не только набор убеждений 
и ритуалов, но и культурное наследие, которое 
пронизывает каждый аспект жизни. Это не толь-
ко способ веры, но и источник вдохновения для 
искусства, философии и общественных норм. 

Однако в современном мире, где множество 
культур переплетаются и взаимодействуют, ре-
лигиозная идентичность подвергается вызовам. 
Глобализация и секуляризация могут размывать 
традиционные границы между верой и мирски-
ми ценностями, вызывая вопросы о собствен-
ной принадлежности и верности. Тем не менее 
в этом вызове также заключается сила. Встреча 
различных верований стимулирует диалог и вза-
имопонимание, и, несмотря на различия, они 
могут обогащать друг друга, как разноцветные 
камни в мозаике, создавая богатство и красоту 
в общем человеческом опыте. 

Со второй половины XX века происходит 
заметное разрушение традиционной связи ре-
лигии с другими сферами социальной и куль-
турной жизни. Этот процесс обусловлен двумя 
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ключевыми факторами: секуляризация обще-
ства, отделение религии от государства и дру-
гих социальных институтов, с одной стороны; 
общая постмодернистская тенденция к разо-
чарованию в «больших нарративах», таких как 
религия, политика или наука, которые ранее вы-
ступали в качестве объединяющих мировоззрен-
ческих систем – с другой. 

В современных условиях религия, как и лю-
бая другая универсальная мировоззренческая 
система, уже не способна консолидировать лю-
дей, склонных к скептицизму, индивидуализму 
и разобщённости. Вместо «сильной» идентично-
сти, стабильной и определяющей поведение, всё 
большее распространение получает «слабая» 
идентичность – легко изменяемая и носящая во 
многом декларативный характер. Эта тенденция 
в полной мере относится и к религиозной иден-
тичности. Религия всё больше уходит в частную 
сферу, превращаясь в форму досуга и личное де-
ло человека, утрачивая своё влияние на мораль 
и поступки людей. 

Наряду с тенденцией ослабления религи-
озной идентичности, особенно характерной 
для второй половины ХХ века, на рубеже ХХ–
ХХI вв. наблюдается и противоположная тен-
денция – религиозного возрождения, что осо-
бенно заметно на постсоветском пространстве, 
где возникла острая необходимость замены 
утраченных мировоззренческих ориентиров. 
Обе эти тенденции – ослабление и усиление 
религиозной идентичности – имеют свои пози-
тивные и негативные стороны для дальнейшей 
трансформации религиозности. 

Так, ослабление религиозной идентичности, 
на первый взгляд негативное, способствует фор-
мированию религиозного плюрализма и толе-
рантности, что ведёт к культурному и духовно-
му обогащению людей. В то же время усиление 
религиозной идентичности повышает значение 
религиозных ценностей и роль религии в раз-
личных сферах жизни, но предполагает и чёткое 
деление на «своих» и «чужих», что влечёт за со-
бой религиозную нетерпимость и консерватизм. 
В любом случае высокая динамика социальных 
изменений в XXI веке требует серьёзного пере-
осмысления отношений между религиями, госу-
дарством и обществом. Необходим поиск новых 

моделей взаимодействия, которые бы учитывали 
как плюрализм, так и значимость религиозной 
идентичности в современном мире. 

Анализируя особенности религиозности 
в пространстве современных культур и циви-
лизаций западного общества, можно выделить 
следующие характерные черты формирования 
религиозной идентичности: 

1. Индивидуализм. Религиозная идентич-
ность всё больше конструируется самим чело-
веком, а не является культурной данностью или 
результатом семейного воспитания [8, c. 63]. 
Религия превращается в сферу личного экспери-
мента, где индивид методом проб и ошибок вы-
бирает то, что подходит именно ему. 

2. Плюрализм. Интенсификация межкуль-
турной коммуникации и миграционных про-
цессов способствует проникновению и распро-
странению различных религиозных учений. 
Разочарование в традиционных религиях и их 
институтах ведёт к появлению и развитию но-
вых религиозных движений. Либеральное зако-
нодательство и религиозная толерантность дела-
ют общедоступными весь спектр религиозного 
многообразия. Помимо этого «внешнего» плю-
рализма религий, в современном мире наблюда-
ется и «внутренний» плюрализм внутри каждой 
отдельной религиозной традиции. Многообра-
зие современной жизни и практик предполага-
ет множество способов быть адептом той или 
иной религии в условиях деинституционализа-
ции и деортодоксации [8, c. 58]. Таким образом, 
плюрализация становится ключевой характери-
стикой формирования религиозной идентично-
сти в современном западном обществе, что ра-
дикально отличает её от более гомогенных форм 
традиционной религиозности. 

3. Мозаичность, «плавающий» характер 
и слабая структурированность религиозного 
сознания. Эта тенденция тесно связана с про-
цессами индивидуализации и плюрализации ре-
лигиозности и находит отражение в таких фено-
менах, как: 1. «Религиозный бриколаж» – когда 
человек придерживается не одной религиозной 
доктрины, а селектирует и сочетает различные 
идеи и практики из множества религиозных тра-
диций [9]. 2. «Религиозный заппинг» – когда ин-
дивид, подобно «переключению телеканалов», 
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свободно переходит от одних религиозных или 
парарелигиозных концепций и убеждений к дру-
гим [8, с. 61]. Таким образом, религиозная иден-
тичность в современном западном мире стано-
вится всё более мозаичной, фрагментированной 
и неустойчивой. Она подвижна, текуча и харак-
теризуется слабой структурированностью рели-
гиозного сознания. Это радикально отличается 
от более жёстких, институционализированных 
и ортодоксальных форм традиционной религи-
озности. 

4. Прагматизм. Современный человек 
в большей степени ориентирован на настоящее 
и воспринимает религию скорее как сферу по-
требления религиозных «товаров», нежели как 
приверженность традиционной религиозной 
доктрине. В этом контексте на «рынке религий» 
более конкурентоспособными оказываются те 
религиозные движения и практики, которые 
обещают обеспечить успех, здоровье и благопо-
лучие в повседневной земной жизни, а не в за-
гробной. Прагматизм и ориентация на решение 
насущных жизненных проблем становятся клю-
чевыми факторами при выборе и конструирова-
нии религиозной идентичности в современном 
обществе. Это существенно отличает современ-
ные формы религиозности от традиционных, 
ориентированных преимущественно на потусто-
ронний мир и спасение души. 

5. Разделённость индивидуальной и коллек-
тивной религиозной идентичности [10], которая 
проявляется в таких феноменах, как: 1. «Вера 
без принадлежности» – когда человек сохраняет 
личную религиозность и веру в сверхъестествен-
ное, но не принадлежит ни к какой конкретной 
религиозной организации. 2. «Принадлежность 
без веры» – когда люди формально принадле-
жат к религиозным организациям, но не раз-
деляют их вероучения и религиозных практик. 
С одной стороны, наблюдается резкое снижение 
популярности традиционных религий. Религи-
озность становится всё более индивидуализи-
рованной. С другой – религиозные институты 
сохраняют свой авторитет и влияние, становясь 
центрами культурной и национальной идентич-
ности. Они стремятся к активной интеграции 
в социальную жизнь, выступая гарантами морали 
и справедливости. Таким образом, в современном 

обществе религиозная идентичность всё более 
дифференцируется на индивидуальный и коллек-
тивный уровни, что является прямым следствием 
процессов секуляризации и плюрализации. 

Процесс религиозного самоопределения 
в современном мире оказывается чрезвычайно 
разнообразным и сложным. Он может прини-
мать различные пути, каждый из которых отра-
жает уникальные взгляды и убеждения. Рассмо-
трим некоторые из них: 

1. Теистический	путь, основанный на при-
нятии традиционных религиозных систем, ве-
дёт к погружению в учения и ритуалы, которые 
диктуются христианством, исламом или други-
ми религиями. Этот путь предлагает человеку 
систему верований и ценностей, которые могут 
стать основой для его жизни и деятельности. 

2.	Пантеистический	подход, который при-
даёт центральное значение природе и само-
му человеку, отражает стремление к гармонии 
с окружающим миром, однако в крайних про-
явлениях он может привести к идолопоклонству 
или отрицанию религиозных традиций. 

3.	Иррелигиозный	путь, отказывающийся 
как от традиционных, так и от новых религи-
озных убеждений, выдвигает в центр человека 
и его земную жизнь. Этот подход может быть 
связан со стремлением к мгновенному удовлет-
ворению и комфорту, но не всегда ведёт к глубо-
кому осознанию смысла жизни. 

Каждый из этих путей отражает попытку 
человека найти своё место в мире и понять свою 
собственную идентичность. Однако независимо 
от выбранного пути важно помнить о значимо-
сти уважения к верованиям и позициям других, 
а также о стремлении к духовному росту и раз-
витию как личности. 

Выводы.	В заключение хотелось бы отме-
тить, что религиозная идентичность играет зна-
чительную роль в жизни современного общества 
и оказывает существенное влияние на формиро-
вание культурно-цивилизационного простран-
ства. Специфика религиозной идентичности 
определяется сложным переплетением тради-
ционных и новых форм религиозности, а также 
процессами секуляризации и глобализации. 

С одной стороны, наблюдается тенденция 
к возрождению традиционных религиозных 
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ценностей и усилению роли религии в обще-
ственной жизни. Это проявляется в росте ре-
лигиозного самосознания, увеличении числа 
верующих, развитии религиозных институтов 
и практик. Однако, с другой стороны, происхо-
дит трансформация религиозной идентичности 
под влиянием современных культурных и циви-
лизационных процессов, что приводит к появле-
нию новых форм религиозности, синкретизму 
и плюрализму. 

В условиях глобализации и межкультурного 
взаимодействия религиозная идентичность ста-
новится более гибкой и динамичной, что создаёт 
как возможности для диалога и взаимопонима-
ния, так и риски возникновения конфликтов на 
религиозной почве. Поэтому важно развивать 
толерантность, уважение к культурному и ре-
лигиозному многообразию, а также способство-
вать конструктивному диалогу между различны-
ми религиозными традициями и культурами. 

Дальнейшее изучение специфики религи-
озной идентичности в контексте современных 
культур и цивилизаций имеет важное теорети-
ческое и практическое значение для понимания 
процессов, происходящих в обществе, и выра-
ботки эффективных стратегий межкультурного 
и межрелигиозного диалога. 

Религия продолжает играть ключевую роль 
в современном глобальном мире, выступая 
смыслообразующим, интегрирующим и этиче-
ским началом на различных уровнях челове-
ческого бытия. На личностном уровне религия 
предоставляет систему ценностей и смыслов, 
помогающих человеку обрести внутреннюю 
гармонию и ориентиры в жизни. В социальном 
и культурном контекстах религия выступает 
объединяющим фактором, способствуя консо-
лидации общества и сохранению культурной 
идентичности. На международной арене рели-
гиозные учения призывают к миру, терпимости 
и уважению между народами, формируя этиче-
ские принципы взаимоотношений. 

Вместе с тем в условиях глобализации, уси-
ления межкультурных контактов и плюрализма 
обостряется необходимость переосмысления 
роли и места религии в современном мире. Тре-
буется поиск новых путей диалога, взаимопони-
мания и гармонизации религиозных традиций 

с реалиями быстро меняющейся действитель-
ности. Решение этой задачи позволит религии 
сохранить свою значимость и влияние, внося 
вклад в построение более справедливого и толе-
рантного общества. 

Дальнейшее изучение специфики религиоз-
ной идентичности, её трансформаций и взаимо-
действия с другими сферами жизни в эпоху гло-
бализации имеет важное значение для понима-
ния современных культурно-цивилизационных 
процессов и выработки эффективных стратегий 
межрелигиозного диалога. 

Поступила: 30.12.2024;  
рецензирована: 15.01.2025; принята: 17.01.2025.

Литература 
1. Peek L. Becoming Muslim: The Development 

of a Religious Identity / L. Peek // Sociology of 
Religion. 2005. Vol. 66. №. 3. P. 215–242. 

2. Дженкинс Р. Глобализация и идентичность: 
теоретический обзор / Р. Дженкинс // Человек, 
сообщество, управление. 2007. № 4. С. 81–94. 

3. Barrett J.L. On the naturalness of religion and 
religious freedom // Homo religiosus? Exploring 
the roots of religion and religious freedom in 
human experience / Shah T.S., Friedman J. (Eds.) 
/ J.L. Barrett. Cambridge University Press, 2018. 
P. 67–88. 

4. Пучков П.И. Современная география религий / 
П.И. Пучков. М.: Наука, 1975. 

5. Митрохин Н.А. Русская православная цер-
ковь: современное состояние и актуальные 
проблемы / Н.А. Митрохин. М.: НЛО, 2004. 

6. Кабиденова Ж.Д. Религиозная идентичность: 
анализ основных определений и концептов / 
Ж.Д. Кабиденова, Ш.С. Рысбекова // Вестник 
КазНУ. Сер. Философия, культурология, поли-
тология. 2015. № 1 (50). С. 52–60. 

7. Армстронг К. Иерусалим. Один город, три ре-
лигии / К. Армстронг; пер. с англ. М., 2012. 

8. Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го 
століття / Жан-Поль Віллем. Кіев: Дух і літера, 
2006. 331 с. 

9. Сафронов Р.О. Современные социологические 
теории религии в США и Европе / Р.О. Сафро-
нов // Религиоведческие исследования. 2009. 
№ 1/2. С. 24–44. 

10. Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Ин-
дивидуальное и коллективное самосозна-
ние в постиндустриальном пространстве / 
А.Н. Крылов. М., 2012. 306 с. 


