
Таким образом сложилось, что в начале XIX в. в Могилёве вполне мирно зву
чала органная музыка в католической, православной, лютеранской и иудейской 
общинах, на народных праздниках и концертах, а так же в быту. Но прогремел су
ровый XX в. и ничего из этого богатого разнообразия не сохранилось. Мне удалось 
выяснить, что в католических храмах появились 2 электронных органа фирмы” Тат- 
электроник”, в Св.-Никольском монастыре для репетиций хора используется немец
кая фисгармония 1882 г., протестанты используют синтезаторы. В быту нашлась 
фисгармония (не используется), ещё одна нерабочая фисгармония служит экспона
том в музее и, увы, это все, что мне удалось разыскать. А ведь Могилёв, имеющий 
великолепные концертные залы, вполне мог бы приобрести и установить в одном 
из них орган! Ведь в конце 2016 г в Харькове установили Шуховский орган и он уже 
звучит!
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Взаимосвязь религии и культуры

Исмаилова Гюльтекин Ибрет кызы,
Национальная Академия Наук Азербайджана (г. Баку, Азербайджан)

Культура -  это то, что остается, 
когда все остальное забыто.

Э. Эррио

The article discusses the role o f religion and culture in society. Religion has an impact 
on the cultural dynamics in society. Religion occupies a unique place in the cultural system, 
and thus in people’s lives. Religion expresses a certain view o f the world, human society, 
performing a number o f functions. A ll manifestations o f religion included in the real culture.
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Слово «культура», которое в переводе с латинского «colere» было использо
вано для обозначения обработки почвы, земли, в повседневной жизни понимается 
как наличие идеала, с которым сравниваются оцениваемые факты или явления. 
Это универсальное понятие, применяемое не только в науке, но и в других сферах 
жизни человека и общества [3]. Понятие «культуры» подразумевает общие отличия 
человеческой жизни от биологического. С тех пор, как в I в. до н.э. Цицерон приме
нил понятие «культура» к человеку, под этим термином стали понимать воспитание 
и образование идеального гражданина, добровольно подчиняющегося правовым, 
религиозным, моральным нормам. Для подготовки человека к межкультурному вза
имодействию необходимо развить у него межкультурную чуткость, т. е. чувственное 
восприятие и толкование культурных различий. Трудности межкультурной коммуни
кации проистекают из-за неприятия межкультурной разницы и людям важно осоз
нать не только сходство между собой, но и различия. Осознание культурных раз
личий включает несколько этапов. Вначале различия просто не осознаются, затем 
другая культура принимается как альтернативная, человек начинает ощущать себя 
членом более чем одной культуры. На последних стадиях происходит формирова
ние нового типа личности, сознательно отбирающей и интегрирующей элементы 
разных культур [2].

Элементы социальной культуры упорядочивают жизнь человека, невольно де
лая его причастным к какой-то конкретной культуре. Культура поддерживает ста
бильность социума, а сглаживание противоречий отжившего и нового позволяет 
называть культуру мощной информационной системой, обеспечивающей обратную 
связь со средой [4]. Религия занимает своеобразное место в системе культуры, вы
полняя ряд функций. В поисках смысла жизни часть людей обращается к науке, к 
искусству, к религии. Через общение реализуется коммуникативная функция, а с 
помощью определенных идей и норм религия влияет на поведение людей, выпол
няя регулятивную функцию [5]. В противовес этому, религия способна и разъеди
нять людей, выполняя дезинтегрирующую функцию. Несомненно, все проявления 
религии включены в реальную культуру. Но говоря о взаимоотношении культуры и 
религии, сложно делать однозначный вывод о том, является ли религия социально 
и культурно обусловленной, т. е. подсистема культуры или автономной системой. 
Общество и сама культура в целом трансформируется под влиянием религии. Не
смотря на взаимообусловленность этих двух понятий, на практике религию оцени
вают с позиций культуры, а культуру -  с позиций религии. По мнению английского 
культуролога К.Г. Доусона, «культурный процесс открыт для изменения в обоих на
правлениях. Любое материальное изменение, преобразующее внешние условия 
жизни, будет изменением культурного образа . и  любое духовное изм енение.про- 
изведет новую форму культуры» [6, с. 101]. Значит, религиозное сознание, подвер
гаясь влиянию современной ему культуры, влияет на культурную динамику в обще
стве. Этим и объясняется тот факт, что состояние любой системы определяется 
поведением лишь одной ее подсистемы. Впервые религия, как важнейший фактор 
социокультурной интеграции и общественной стабильности, была определена уче
ными Э. Дюркгеймом и М. Вебером. Дюркгейм, считая общество саморегулируемым 
организмом, называл государство «умом», а религию- «коллективной душой» этого 
организма [7, с. 126]. Несмотря на двойственность человека как биологического и 
социального существа, который преклоняется перед силами природы, именно факт 
формирования социальной среды является истоком религии, считал Дюркгейм. Ре
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лигия для него -  это совокупность символов, на основе которых происходит зарож
дение культуры и передача из поколения в поколение ее ценностей. Именно рели
гия и вера, по его мнению, становятся культурообразующим фактором [4]. Поэтому 
вполне закономерно, что религия и культура сосуществуют рядом и как две сферы 
духовной жизни вполне сочетаются между собой. Таким образом, религия своим 
существованием обогащает всю систему культуры в целом, так как современная 
культура является благоприятной средой для возникновения самых разнообразных 
религиозно ориентированных субкультур.
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Культурная глобализация и феномен 
религиозного возрождения

Колядко Николай Сергеевич,
Слуцкий государственный колледж (г. Слуцк, Беларусь) 

Колядко Илья Николаевич, 
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

В статье рассматриваются социокультурные аспекты феномена религи
озного возрождения, а также специфика социального статуса религии в контек
сте становления мировой глобальной структуры.

Динамика и характер развития современных обществ уже не одно десятилетие 
определяются воздействием унифицирующих процессов глобализации. Глобализация 
по праву оценивается подавляющим большинством исследователей в качестве «со
циокультурного вызова современной эпохи», трансформационным процессом, суще
ственной особенностью которого является «универсализация социокультурного про
странства и гомогенизация жизненного мира» [1, с. 25]. Наиболее значительное по 
степени охвата и последствиям влияние глобализация оказывает на сферу культуры, 
которая есть «универсум воплощенных человеческой деятельностью смыслов», «мир 
очеловеченной природы и овеществленной человечности» [2, с. 19-23]. Глобализация 
в ее культурном измерении осуществляется путем формирования единой глобальной 
мировой системы культуры, преобразуя классическую систему цивилизации как сово
купности локальных национально-культурных идентичностей.
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