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данного субъекта, и в частности на его культовое поведение, на соблюде-

ние им норм и предписаний. 

В современном сознании белорусского общества продолжается пе-

реосмысление роли религии и церкви. Наряду с возрождением традицион-

ных вероисповеданий получили распространение нетрадиционные рели-

гии. Вместе с тем сохраняется устойчивая тенденция неприятия религиоз-

ного догматизма и отстаивания принципов светского мировоззрения, 

традиций свободомыслия. В этих условиях существенно актуализируется 

задача высшей школы по обеспечению разностороннего мировоззренче-

ского образования студентов, способных к самостоятельному и ответ-

ственному выбору жизненной позиции, к самоопределению в отношении 

религии.  

Религиозность как фактор социокультурного развития на 

постсоветском пространстве  

Гецман А.В., Ляховчик М.В., Жоголь Н.Н. 

В цивилизационном подходе религия является важным и неотъемле-

мым фактором существования любой цивилизации, своего рода стержнем 

духовной и материальной культуры. Религиозный фактор на постсовет-

ском пространстве имеет как позитивный, конструктивный характер − 

идут интеграционные процессы на основе религии, способствующие про-

грессу в развитии общества – так и деструктивный. Резкое возрастание ре-

лигиозных тенденций с начала 90-х годов, которое получило название «ре-

лигиозно-церковного ренессанса», – один из наиболее важных аспектов 

общественной жизни на постсоветском пространстве. В частности, это 

проявилось в увеличении количества верующих на постсоветском про-

странстве. Например, по результатам исследования Левады-центра только 

в России по состоянию на ноябрь 2012 г. верующими считали себя 90% 
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населения, из них христианского вероисповедания – 76%, ислама – 7%, 

буддизма, индуизма, иудаизм и др. по 1%. Правда, социологи фиксируют, 

что имеет место и формальная религиозность или демонстрация своей ре-

лигиозности. Декларативность веры, мировоззренческий эклектизм может 

свидетельствовать о преимущественно «культурной религиозности» со-

временных верующих [1, С.320-322]. 

Политические силы, которые пришли к власти в новых суверенных 

государствах, не были способны за короткий исторический период создать 

собственную плюралистическую идеологическую базу, которая была ха-

рактерна для западной демократии. В условиях ускоренного преодоления 

идеологии советского прошлого и отсутствия гражданского общества как 

такового самым простым путем формирования массовой идеологической 

базы была выбрана ориентация на возрождение религиозности, которая 

ограничивалась, а зачастую и преследовалась коммунистическим режи-

мом. При этом около 70 лет советского периода возможность «выживания» 

для любых конфессий сохранялась только при максимальной лояльности к 

действующему режиму, что после образования независимых государств 

существенно повлияло на неспособность основной части религиозных об-

щин стран СНГ занять особую позицию по отношению к новой власти. 

Ситуация в сфере взаимодействия государства и религии в постсо-

ветских странах различается – от симбиоза церкви и государства и различ-

ной степени подчинения религии до прямого диктата по отношению к 

конфессиям. Однако при всем этом неизменно остается одно – каждая из 

постсоветских стран с разной степенью интенсивности использует в своих 

интересах большую часть имеющихся в них вероисповеданий. 

Следует отметить, что в советское время Ватиканом религия исполь-

зовалась против Советского Союза как средство борьбы с атеистической 

идеологией коммунизма. В наше время появилась уже новая тенденция – 

она стала использоваться определенными политическими силами для 
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взлома и поражения самих традиционных религиозных систем, продолжая 

ту же самую политику уничтожения уже постсоветских стран.  

Так, в результате развала СССР на его, уже бывшую территорию, 

хлынули потоки различных религиозных учений и движений, псевдорели-

гиозных сект, являясь одним из факторов разжигания межрелигиозной и 

межнациональной розни и конфликтов. Различные религиозные группы 

преднамеренно сталкиваются как между конфессиями, так и внутри самих 

религиозных систем. Одним из эффективнейших направлений борьбы про-

тив постсоветского пространства стало использование религии − разработ-

ка и создание, поддержка разнообразных деструктивных сект. 

Хотелось бы отметить, что данная практика использования религи-

озного фактора не нова, она использовалась английскими колонизаторами 

против индийских мусульман. Англичане, используя свою власть и могу-

щество, взрастили лжепророков, сторонников запрещенных нововведений 

в исламе, мусульманских лжеученых, которые возлюбили известность, 

славу и богатство. Британцы очень постарались для того, чтобы отвратить 

индийских мусульман от своей религии, уничтожить ислам как религию и 

в корне изжить исламскую традицию в Индии. 

Наличие деструктивного характера влияния религии на общество, 

проявляющееся, прежде всего, в использовании нетрадиционных религи-

озных организаций и движений в борьбе против традиционных религий 

обусловливает необходимость серьезной воспитательной работы. Недоста-

точность религиозного просвещения, религиозная безграмотность боль-

шинства населения, в основном среди молодежи, является благодатной 

почвой для насаждения религиозно-экстремистского мировоззрения. Этим 

самым закладывается фундамент для развития религиозного экстремизма, 

что становится своего рода плацдармом для его дальнейшего наступления 

и распространения деструктивных тоталитарных сект на постсоветском 

пространстве как средства информационно-психологической и организа-

ционной войны. К решению данных проблем надо подходить основатель-
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но, тщательно и всесторонне разобравшись и подготовившись к этому. 

Решать их не разовыми акциями профилактики и предупреждения, а раз-

работкой реальной системной многоуровневой и долгосрочной стратегии 

противоборства религиозному экстремизму, охватывающей различные 

уровни общества, в частности активной профилактической работой, про-

свещением населения, постановкой долгосрочных задач, системностью и 

методичностью их решения. 
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Взаимосвязь мифологии и философии  

Индюкова Е.А., Ткаченко В.В., Жоголь Н.Н. 

Зарождению философии как науки способствовали предшествующие 

ей формы общественного сознания. Она возникает на фундаменте мифоло-

гии, религии, накопленных научных знаний. Появление философии прихо-

дится на 6 век до нашей эры. В это время в странах Древней Индии, Древ-

него Китая и Древней Греции происходит переход от мифологического 

мировоззрения к философии [1]. Мифология создала некоторые предпо-

сылки, на которые впоследствии опиралась философия. Её появление ста-
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