
УДК 2-67
МЕСТО РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО 

ТЕХНОГЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Исаченко Анжела Валерьевна,

Витебский государственный технологический университет 
(г. Витебск, Беларусь)

Статья посвящена анализу проблем духовности в контексте техноген
ного общества. Особое внимание акцентируется на возрастающей роли ре
лигии в жизни человека и общества. Являясь важной социальной организацией 
общества религия, по мнению автора, способна стать той мощной силой 
которая сможет преодолеть кризисные явления в обществе.

С начала XXI века техногенное общество переживает серьезный кризис. 
Существование глобальных проблем яркое тому подтверждение. К этим про
блемам можно отнести: рост ядерного вооружения, экологический кризис, со
циально-экономическое неравенство между государствами, демографический 
взрыв, проблема духовности.

Потеря, существующих ранее ценностей, разрушение традиций -  все это 
говорит о потребности модернизации современного общества. Какое место в 
этом преобразовании должна играть религия?

Мировые войны показали, что достижения научно-технического прогресса 
не являются основным средством решения существующих проблем. Наряду с 
ростом промышленного развития, способствующего, удовлетворению растущих 
потребностей населения, научно-технический прогресс может быть не связан 
с нравственным и культурным прогрессом, он может наоборот, способствовать 
совершенствованию и созданию нового, еще более разрушительного по своим 
масштабам, оружия. Так создание и затем демонстрация мощи ядерного ору
жия, привели к «холодной войне», сделали актуальной проблему существования 
человечества вообще.

В свете этих проблем возникает потребность обращения к духовной жизни 
общества. Ядром этой духовности является духовная культура.

Духовная культура это достаточно сложное образование состоящее из отдель
ных структурных составляющих таких как: нравственный, правовой, философско- 
мировоззренческий элементов. Особое место в этой структуре занимает религия.

Религия всегда оказывала влияние на разные сферы общества: политику, 
экономику, межнациональные отношения. Так Ю. Дюркгейм, подвергая деталь
ному анализу это явление, сказал: «В ходе нашего исследования мы установили 
факт, что основополагающие категории мысли и, соответственно, науки имеют 
религиозное происхождение» [1, с. 688].

В разные периоды истории она, формируя определенные ценности и уста
новки, с одной стороны, способствовала прогрессу общества, выполняя функ
ции накопления, сохранения и передачи культурных ценностей.

С другой, могла оказывать и разрушительное влияние на его жизнь, накла
дывая запреты на развитие науки и иных форм деятельности.

Американский социолог К. Кэлхун, по этому поводу сказал, что религия угро
жает, вдохновляет, утешает, провоцирует, обнадеживает в обыденности и тре
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бует привести свою жизнь в соответствии с нормами, и, что религия это путь к 
достижению мира и причина объявления войны.

Как правило, под понятием «духовности» скрыто объединяющее начало со
держащееся в религиозных учениях и выражаемое в виде моральных ценностях 
и традициях. Это понятие указывает на преобладание духовного начала над ма
териальным.

Религия включает в себя три структурных компонента: религиозное созна
ние, религиозный культ, религиозную организацию.

Религиозные идеи, как правило, просты и доступны для восприятия челове
ка. Будучи формой культуры, воплощенной в храмах, иконах, религиозно-фило
софских произведениях, обрядах, заповедях, религия стремится к сохранению 
этих культурных памятников.

Церковь всегда заботилась о своем имидже. Для этого на протяжении дли
тельного периода она пыталась создать условия для преодоления внутреннего 
раскола между православными и католиками, порожденной борьбой за церков
ную власть и за сферы влияния в мире.

Кризисные периоды в обществе ярко демонстрируют значимость религии. 
Так в 90-е годы с распадом советского государства потерей идеологических ори
ентиров начался период безысходности и отчаяния. Стали закрываться произ
водства, учебные и научные заведения разного уровня, учреждения культуры и 
искусства. Потеря уверенности в завтрашний день, обнищание населения поро
дило политические, межэтнические конфликты. В этот период возникает потреб
ность не столько в формировании новых, сколько в возрождении старых идей и 
концепций. Именно религия оказалась той духовной силой которая была необ
ходима обществу. Население, в поиске успокоения, надежде на лучшее, стало 
обращаться к религии. Увеличилось число прихожан и некогда атеистическая 
держава превратилась в верующее государство.

На сегодняшний день церковь активно участвует в жизни государства, вы
ступает с различного рода инициативами политического и гражданского харак
тера. Она широко и успешно использует СМИ, Интернет. Строятся храмы, не 
только в городах и сельской местности, но и в военных частях, медицинских 
учреждениях, местах заключения. Появляются новые духовные учебные заве
дения. Государство активно содействует этому. Это говорит о необходимости и 
востребованности религии в современном обществе.

В целом, значимость религии определяет ее функции, которые остаются не
изменными на протяжении ряда эпох. Среди них особую роль играют: регулятив
ная функция, способная формировать поведенческие нормы обоснованные мо
рально-этическими ценностями; воспитательная, основывается на соблюдении 
правил и норм предписанных религиозными канонами, что ведет к изменению 
собственного поведения; коммуникативная функция, удовлетворяющая необхо
димую и естественную потребность любого человека, потребность в общении.

В связи с изменяющимся обществом меняется и религия. Меняется харак
тер связи с Богом, духовная и материальная субстанция представляют собой 
единство, а не носит характер борьбы, как это транслировалось ранее.

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что религиозное учение, осно
ванное на терпимости и милосердии, направлено на преодоление противоре
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чий между людьми, искоренении враждебности и несправедливости. Она несет 
на себе черты той или иной эпохи, будучи отражением общественного бытия. 
Являясь феноменом культуры, религия, изначально ориентированная на чело
веческие ценности, обладает огромным потенциалом, выступая важным и не
обходимым элементом духовной жизни общества.
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Культура толерантности в настоящее время обусловлена не только на
циональным и религиозным составом общества, индивидуальностью каждой 
личности, но и потребностью взаимодействий людей. Толерантность на ос
нове поликультурного воспитания выступает именно условием межкультур- 
ного диалога.

Современный мир отличает высокий уровень неопределенности, ускоряю
щиеся изменения, постоянно возникающие новые риски и различия. В послед
нее время в общественном сознании части молодежи, в том числе и учащихся 
школы, все чаще присутствуют идеи эгоистичности, склонности к насилию как 
стандартному средству решения проблем. Преодолеть данные негативные тен
денции в обществе возможно, в том числе и путем воспитания культуры толе
рантности в процессе взаимодействия всех участников воспитательного и обра
зовательного процесса. В таких условиях толерантность выступает как средство 
конструирования новых общих норм и ценностей, которые могли бы объединить 
людей разных культурных традиций.

Необходимым условием развития толерантности учащихся школы в процес
се преподавания истории и обществоведения выступает организация деятель
ности школьников, связанная с публичным обсуждением острых проблем про
шлого и современности, развитием их коммуникативных компетенций.

В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи поликультурное воспитание в Республике Беларусь направлено на 
формирование толерантного отношения к представителям других культур, на
циональностей, вероисповеданий.

Особенности развития личности у учащихся 9-11 классов проявляются в 
уважении к культуре и традициям белорусского народа, сочетании в воспитании 
национального и общечеловеческого в ходе изучения национальных традиций, 
фольклора, лучших образцов национальной культуры, вовлечение в сохранение 
и развитие самобытности национальной культуры.
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