
касается человека, то религиозное пространство веры -  это пространство преиму
щественно чувственно-эмоциональное, не затрагивающее активного критицизма 
сознания индивида.

С древнейших времен все новое вызывает настороженное отношение, а то и 
страх. Это связано с возможностью опасности, к которой человек еще не готов. К 
совершенно новому, неизвестному явлению или предмету нельзя отнестись ирони
чески до тех пор, пока не будет установлено отсутствие угрозы с его стороны или 
замечено сходство его с каким-либо ничтожным явлением. «В ироническом осмыс
лении, особенно на первом этапе, важную роль играет сомнение как одна из форм 
рефлексии» [4, с. 48].

Ирония обнаруживает вещи в неожиданном, новом свете, вызывает эффект 
отстранения, делает заметным общественный интерес к субъекту оценки, обуслов
ливает ценностную ориентацию, способствует трансформации противоречия и 
определяет творческий поиск идеала.

«Иронию можно рассматривать как понятие для определения подмены име
ющегося смысла скрытым, что не только напрягает переход от «знания к незнанию» 
(К. Поппер), но и демонстрирует конечность человеческого существования, укоренен
ность человека в бытии, обусловленность ее историко-культурным контекстом» [5, с. 12].

Возникновение иронии оказывается определенным способом самоопределе
ния человека в окружающем его мире и предполагает осознание личностью прин
ципиальной незавершенности бытия, требуя для этого определенных интеллекту
альных и эмоциональных усилий для адекватного восприятия, достаточно высокого 
образовательного и культурного уровня.
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Место религии в культуре

Мусаева Тунзаля Раджаб кызы,
Национальная Академия Наук Азербайджана (г. Баку, Азербайджан)

In article is considered the problem the religion place in culture. It is the problem  
o f world outlook, ideological and methodological character defining in many respects 
welfare and political features and tendencies o f development o f the certain countries and
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the world community in general. A t all distinctions in levels o f development o f religion and 
culture and their ratio among themselves, they are always essential factors o f private, 
public and state life.

Культура в широком смысле включает религию как форму культуры. Религия 
относится к той области культуры, которая занимается познанием и рефлексией 
мира, человека и межчеловеческих отношений. В истории культуры особое значе
ние имело возникновение трех мировых религий: буддизма, христианства и ислама. 
Эти религии внесли существенные перемены в культуру, вступив в сложное взаимо
действие с различными ее элементами и сторонами.

Культура -  исключительно многообразное понятие. Этот научный термин поя
вился в Древнем Риме, где слово «cultura» обозначало возделывание земли, воспи
тание, образование. Войдя в обыденную человеческую речь, в ходе частого употре
бления, это слово утратило свой первоначальный смысл и стало обозначать самые 
разные стороны человеческого поведения, а также видов деятельности [1, с. 88]/

Термин «религия» латинского происхождения и означает «благочестие, свя
тыня». Религия -  это особое мироощущение, соответствующее поведение и спец
ифические действия, основанные на вере в сверхъестественное, нечто высшее и 
священное. Она предстает такой формой отражения действительности, в которой 
преобладает психологический, иррациональный элемент -  различные состояния 
души, настроения, грезы, экстаз. Однако основой религии является вера в Бога, 
бессмертие души, потусторонний мир, т. е. мифы и догмы [2, с. 93]/ Религия явля
лась богатым пластом мировой культуры, оказала огромное влияние на литерату
ру. Она оставила миру Веды, Библию и Коран. Веды -  это обширный фонд идей, 
ценнейший источник древнеиндийской философии и различных знаний. На почве 
Вед возникла и вся древнейшая индийская культура. Библия является памятником 
древнееврейской литературы (Ветхий завет) и раннехристианской литературы (Но
вый завет). В Библии нашли отражение жизнь народов Древнего Средиземноморья -  
войны, соглашения, деятельность царей и полководцев, быт и нравы того времени. 
Поэтому Библия является одним из крупнейших памятников мировой культуры и 
литературы. Коран включает в себя исламское учение о судьбах мира и человека, 
содержит собрание обрядовых и юридических установлений, назидательных рас
сказов и притч. В Коране представлены древнеарабские обычаи, арабская поэзия, 
фольклор.

Религия и культура -  социально-историческая и теоретико-познавательная 
проблема, важность которой традиционно признается и обсуждается в плане сущ
ности, значения, эволюционных изменений, динамики и взаимосвязи этих двух 
явлений и сфер общественной жизни. Это проблема мировоззренческого, идео
логического и методологического характера, определяющая во многом социаль
но-культурные и общественно-политические особенности и тенденции развития 
отдельных стран и мирового сообщества в целом. При всех различиях в уровнях 
развития религии и культуры и их соотношения между собой, они всегда являют
ся существенными факторами личной, общественной и государственной жизни 
(даже атеизм не представляет здесь исключения, поскольку определяет и утверж
дает себя через то или иное свое отношение к религии, еще недавно воинствен
ное). Роль религии и культуры велика не только в становлении национальной 
идентичности, но и в устранении конфликтов на этно-конфессиональной почве, 
особенно когда развитие межконфессионального диалога, межкультурных связей
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и сотрудничества становится действенной альтернативой вражды, культурной 
разобщенности и религиозной нетерпимости. Религия и культура имеют большое 
значение в условиях проживания на одной территории и тесных социальных вза
имосвязей людей различных национальных культур и верований. Они, на основе 
взаимодействия различных религиозных и культурно-бытовых традиций, затраги
вают широкий круг вопросов организации их совместной жизни, начиная с пребы
вания в детских и школьных учреждениях и кончая условиями совместного труда 
и отдыха [3, с. 65]/

Таким образом, существование религии обогащает всю систему культуры в 
целом. С развитием общества происходит рационализация латентных функций ре
лигии, когда религиозные институты начинают ориентироваться не на духовные, 
а на материальные ценности. И в этом случае искусство парадоксальным образом 
становится более религиозным, чем сама религия, поскольку оно противопоставля
ет художественно-символическое, эстетическое мировосприятие бюрократически- 
деловому клерикальному подходу.
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Проблема интерпретации религии 
как духовной основы культуры

Одиноченко Виктор Александрович,
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины 

(г. Гомель, Беларусь)

Рассматривается возможность интерпретации религии как основы куль
туры. Анализируются те проблемы, которые при этом возникают. Культура по
лучает определенную интерпретации с точки зрения ее сущности и структуры. 
Религия становится «центром» или «фундаментом» культуры. Показывается 
условность такой интерпретации, а также специфика ее применения к различ
ным религиозным направлениям.

Актуальность обозначенной проблемы обусловлена сменой в подходах к 
религии, которая сейчас происходит в современной Беларуси, как в обществе в 
целом, так и в религиоведении. До недавнего времени религия рассматривалась 
преимущественно с социологической точки зрения. Выяснялась ее социальная 
сущность, причины появления и функции в обществе. В марксистском религио
ведении религия рассматривалась как иллюзорная форма общественного созна
ния, дающая человеку ложное утешение в его бедах. Тем самым она отвлекала
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