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РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

В странах Европы интеллектуальные и даже моральные позиции 
религии сегодня уже не так сильны, как раньше. Но это не значит, что 
нужно долго искать место для религиозного фактора в современных 
цивилизационных концепциях. Оно определено цивилизационной 
значимостью религии как одной из основных составляющих любой 
культуры. Когда выяснилось, что наука не может решить проблем, 
стоящих перед современным обществом и может стать реальной, а не 
библейской причиной апокалипсиса, христианство начинает
отвоёвывать позиции у науки и техники, утерянные в секулярную эпоху. 
Связано это не только с христианской догматикой и системой 
ценностей, но и с тем, что религия играет роль «культурного маркера», 
разделяя людей по цивилизационным и культурным признакам. Хотя 
любая религия претендует на то, чтобы стать духовным стержнем 
внутреннего мира человека, открыть ему религиозный опыт познания 
Бога, для многих людей вполне хватает её функции цивилизационной
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индентификации. Но одно из главных достижений современной религии 
заключается в том, что религия снова начинает выполнять 
интегративную функцию. В данном случае религия выступает не 
столько как источник идеальных, «трансцендентных» смыслов, сколько 
собственно как средство самоидентификации индивидов и сообществ со 
всеми вытекающими следствиями.

Продолжительное время Беларусь была неотъемлемой частью 
Европы и христианской религии, выполняя роль своеобразного 
культурно-религиозного моста между Западом и Россией. 
«Узаемадзеянне i сштэз усходшх i заходшх традыцый найбольш 
праявшся у рэлтйнай частцы культуры. Для яе характерна суюнаванне 
правасла^я i каталщызму». Попытка опять занять достойное место среди 
европейских стран оказалась гораздо сложнее, чем казалось 
первоначально. Казалось бы, сближение со странами Запада должно 
было начаться с культурного и религиозного диалога, тем более, что вс 
времена антирелигиозной политики государства, направленной в 
первую очередь против христианства, основная религиозная поддержка 
исходила от этих государств. Православие как религия, исповедуема* 
большинством населения страны, получив государственную поддержку, 
в лице своих иерархов вовсе не спешит начать диалог с представителям» 
других течений христианства в странах Европы. Безусловно, тако{ 
диалог способствовал бы сближению и взаимопониманию нашей странь 
со своими соседями. Но выяснилось, что неприятие западной системь 
ценностей представителямиавославной церкви оказалось значительно 
выше, чем в обществе в целом. Этот факт вызывает удивление в первую 
очередь потому, что именно схожесть религиозной догматики, казалось 
бы, должна была бы способствовать установлению диалога между 
церквами Европы и Белорусским Экзархатом.

Объясняются антизападные настроения в современной Беларуси, на 
мой взгляд, негативным опытом интеграции нашей страны в 
европейское сообщество, а также теми проблемами, с которыми 
сталкивается Западная Европа в связи с массовой иммиграцией. 
Иммигранты из стран Африки и Азии, переселившиеся в государства 
Европы, наряду с экономической пытаются проводить культурную и 
религиозную экспансию, что грозит полным разрушением европейской 
культуры и демократической системы ценностей, важной составляющей 
которой является христианство. Мусульмане, проживающие в странах 
Европы, как правило, даже в третьем-четвертом поколениях плохо 
говорят на языке страны проживания, не разделяя общеевропейских 
ценностей, не пытаются адаптироваться к европейской социокультурной 
среде, выбирают религиозно-национальную замкнутость и культурную 
и религиозную некоммуникабельность. Об этом свидетельствуют
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события не только в Германии, Бельгии, Нидерландах но, в первую 
очередь, во Франции, где произошли столкновения сторонников ислама 
с полицией. Вполне возможно, что социологи и политологи будут 
объяснять подоплёку конфликта противостоянием бедности -  богатства, 
образованности -  необразованности и другими бинарными 
оппозициями, хотя в каждой из них легко угадывается религиозная 
основа. Как оказалось, религии представляют собой разные системы 
ценностей, которые находятся в сложном взаимодействии и не 
поддаются культурной и аксиологической конвергенции. Наша страна, 
уже в силу своего географического положения, не может остаться в 
стороне от этих процессов. Необходимо искать в первую очередь не то, 
что разъединяет, но то, что объединяет нас со странами Европы. И это в 
первую очередь религиозная составляющая. Так что диалог «церквей- 
сестер» необходим. Сейчас, в начале нового тысячелетия, «вдруг 
выяснилось», что христианская религия не противоречит никаким 
инновациям в жизни общества, а наоборот, дает ему этическую 
прививку от саморазрушения. Согласимся с Тойнби: «Эти два слова — 
«Иисус Христос» -  имеют неоценимое значение для нас и будут, рискну 
предсказать, всё так же важны для человечества и две, и три тысячи лет 
спустя» [Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. -  
М.: Рольф,2002.- С . 404].
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Республике Беларусь 
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О методах кросс-культурных исследований 
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Становление личности в христианском 
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творау 
Яна Паула II
Православная и римско-католическая церкви в 
контексте современного 
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Кризис идентичности в современном

Келигиозном сознании 
[равославная церковь в белорусском 

государстве
Пратэстанцкая царква i музычная культура 
Беларуа XVI -  1-й паловы XVII ст. 
Религиозные ценности в содержании 
общего образования
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Мифологический механизм этнической 
идентификации (на примере русских) 309
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идея 356
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ирелигии 358
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повседневной жизни 361
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1 змест 396
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