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наглядный пример диалога «восточной» и «западной» культуры, приобре-

тающий новую актуальность с точки зрения современного становления 

ценностей евразийской интеграции. 
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Актуальность религии в мировой экономике 

Религиозные и культурные факторы оказывают значительное влия-

ние на экономику. Если рассматривать историю экономического развития 

государства с точки зрения культуры, то можно понять природу практиче-

ски всех различий между странами. Говоря об экономическом развитии в 

данном случае имеется в виду превращение «религиозного капитала» в 

«социальный», «этический» и «человеческий» капитал, который занимает 

определенную и понятную позицию в мировом сообществе. Однако уче-

ные до сих пор солидарны в том, что духовный капитал остается недооце-

ненным фактором. Общество не осознает, почему при недостатке таких 

качеств, как целеустремленность, готовность к сотрудничеству, добросо-

вестность и доверие, экономика деградирует. Эти качества берут свое 

начало из религиозных убеждений. 
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На данный момент мировое сообщество насчитывает множество 

различных религий. В основе большинства из них лежат правила и нормы 

поведения человека в социуме. Наиболее распространенными являются 

ислам, буддизм и христианство. В основе христианства – религии с 

наибольшим количеством последователей – лежит учение Иисуса Христа. 

Оно гласит, что Бог един, человек создан по образу и подобию Бога и тем 

ценен, а душа материальна. Христианство стремится к гармонизации мате-

риального и духовного. 

Ислам – следующая по численности мировая религия. Его основой 

является Коран, которая содержит правила и номы поведения мусульман. 

Последователи ислама верят в единого Бога, ангелов и демонов, а также в 

Судный День, который наступит сразу после Конца Света. Ислам является 

не только религиозной идеологией, он также нормирует поведение людей 

во всех сферах жизни, в том числе и экономическую. 

Основателем буддизма является Будда, который утверждал, что его 

учение возникло в процессе медитаций. Отличительной особенностью яв-

ляется то, что в буддизме нет Бога, а мир не был никем сотворен. По мне-

нию некоторых ученых буддизм является наиболее приближенной к науке 

религией. 

Таким образом, религия является неотъемлемой частью нашей жиз-

ни. Она определяет место человека в мире, объединяет общество, создает 

целостное восприятие действительности, и в то же время оказывает боль-

шое влияние на все сферы жизни. 

Далее остановимся немного подробнее на некоторых из них. 

Ислам 

Основным источником правил поведения и норм жизни у мусуль-

ман является Коран и сунна. Экономика не является исключением. Эконо-

мическая система в странах ислама обладает характерными чертами, отли-



 

350 

чающими ее от систем Запада. Экономический рост, развитие, стратегиче-

ское планирование определяются исключительно в рамках исламских цен-

ностей, экономическое развитие не должно противоречить законам Шари-

ата и законам социальной справедливости. «Каждый мусульманин – брат 

мусульманину, а потому он не должен притеснять его. Всякому, кто помо-

жет в нужде своему брату, Аллах поможет в его собственной нужде. Вся-

кого, кто оградит мусульманина от напасти, Аллах оградит от тягот в День 

Суда». 

Среди принципов исламской экономики можно выделить следую-

щие: 

– экономическое благосостояние должно быть достигнуто при 

условии соблюдения исламской морали; 

– должны соблюдаться всеобщие братство и справедливость; 

– доходы должны быть распределены справедливо; 

– социальная свобода каждого человека. 

Наиболее ярко эти принципы отражаются в финансовой системе 

исламской экономики. Основной целью функционирования финансового 

рынка этих стран является поиск альтернатив процентным ставкам. При 

этом мусульмане ставят целью соблюдение фундаментальных принципов, 

сформулированных в мусульманском праве. При традиционной финансо-

вой системе банк стремится максимизировать кредитные ставки и миними-

зировать ставки по вкладам, то есть главная цель – это получение 

наибольшей прибыли.  

В западных странах напротив: прибыль не имеет значения, если за-

тронуты незыблемые понятия морали и справедливости. Запрещены лю-

бые операции, содержащие элементы «риба» – получение прибыли сторо-

ной, не затратившей для этого никаких усилий. Поэтому на исламском 

рынке пользуются популярностью такие принципы, как купля-продажа, 
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разделение прибылей и убытков и другие [1]. Например, в основе принци-

па разделения прибылей и убытков лежит соглашение сторон, на основа-

нии которого одна сторона финансирует другую, а прибыль и убытки де-

лятся согласно доле в капитале. 

Также согласно исламским принципам разрешена аренда активов 

одной из сторон, при которой риски несет арендодатель на протяжении 

всего периода действия договора аренды [2].  

Однако стоит отметить, что все эти особенности носят исключи-

тельно идеологический характер, так как «на бумаге» банковские операции 

ничем не отличаются от традиционных. 

На сегодняшний день исламские финансовые активы являются при-

влекательным источником дохода не только для мусульманских стран, но 

и стран Западной Европы и США.  

Буддизм 

Одним из наиболее убедительных трудов, который объясняет взаи-

мосвязь буддизма и экономики, является эссе Шумахера «Буддистская 

экономика». Автор пишет, что «традиционная западная экономика уже 

давно пришла в тупик, следуя корневому заблуждению, что вещи много 

дороже, чем люди, а творческая, созидательная активность менее ценна, 

нежели потребление» [3].  

По мнению Шумахера, одна из основных проблем человечества за-

ключается в том, что оно неправильно относится к труду. Сегодня труд 

рассматривается как неизбежное и необходимое зло. Для работодателя это 

статья расходов, которую необходимо свести к минимуму, например, через 

автоматизацию. Для рабочего это жертва, когда он отказывается от отдыха 

за материальную компенсацию. Таким образом, в системе заложено отри-

цательное отношение к труду и, следовательно, любая попытка избежать 

труд воспринимается положительно. Однако общеизвестно, что вне зави-
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симости от отношения к нему, труд является необходимым условием су-

ществования человека. 

Согласно буддийской философии, труд имеет множество позитив-

ных сторон: является возможностью самореализации и развития способно-

стей, преодоляет эгоцентрические наклонности через коммуникацию с 

другими людьми при решении общих задач, является необходимым усло-

вием выживания человека. 

Богатство, получаемое в результате труда, не является самоцелью в 

буддийской экономике в отличие современной. Суть развития буддисты 

видят не в удовлетворении потребностей, а в очищении человеческого ха-

рактера. Для западного экономиста уровень жизни определяется объемом 

потребляемых благ. Для приверженца буддистской экономики это концеп-

ция максимального благополучия при минимальном потреблении. Для за-

падного экономиста потребление – это цель, для буддистского – это сред-

ство достижения цели. При снижении потребления с таким же уровнем 

удовлетворенности срабатывает правило непричинения зла. То есть, если 

по умолчанию ограниченные ресурсы будут потребляться с меньшей ско-

ростью, вероятность конфликтов на почве владения этими ресурсами будет 

значительно ниже [4]. Сегодняшняя ценность буддистского подхода за-

ключается в поиске «золотой середины», которая объединит духовный и 

религиозный рост и практичный и рациональный путь сохранения и при-

умножения благ. 

Религия и глобализация 

Конец ХХ – начало ХХI века характеризуется унификацией куль-

турных, политических, научных и технических процессов в разных стра-

нах, а также интеграцией различных самостоятельных явлений. Этот про-

цесс носит название «глобализация». 
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Отличительной чертой нового этапа развития человечества является 

то, что невозможно достоверно оценить многие проблемы в рамках одного 

государства. Необходимо рассматривать проблемы с глобальной точки 

зрения, когда интересы людей из разных стран в разных сферах пересека-

ются, влияют друг на друга и видоизменяют друг друга.  

Многие сферы, ранее носившие традиционный и консервативный 

характер, конфликтуют с современными мировыми тенденциями. Речь 

идет и о религии.Глобализация характеризуется возросшим религиозным 

самосознанием. Каждая конфессия, стремясь поддержать свой авторитет 

на мировой арене и не потерять свои индивидуалистичные принципы, ста-

рается адаптироваться под изменяющиеся условия и предлагает все новые 

варианты сосуществования с другими конфессиями. 

Однако существуют тенденции развития, которые являются общи-

ми для всех религий. Например, обряды и традиционные процедуры поте-

ряли свою популярность, большее значение приобрели благотворитель-

ность и социальные программы. Появляется большая свобода в самовыра-

жении: человек сам решает, какую веру он исповедует, ходит ли в церковь, 

насколько терпимо относится к представителям других конфессий. 

Благодаря развивающимся средствам связи, транспортным и логи-

стическим каналам все проще становится коммуницировать с людьми на 

других континентах. Конфессионные общества теряют свою территори-

альную целостность, они рассеиваются по всему миру, смешиваясь друг с 

другом, перенимая особенности и традиции, тем самым влияя на культуру 

и жизненный уклад населения. Таким образом, благодаря глобализации, 

религии приобретают социальный характер, который приобретает положи-

тельный или отрицательный отклик у жителей в зависимости от множества 

факторов: политической обстановке, страны происхождения религии, из-

начальной степени агрессивности религии по отношению к другим веро-
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исповеданиям. Например, мусульмане, всегда отличавшиеся враждебно-

стью к нововведениям в их обычаи крайне негативно относятся к глобали-

зационным процессам. Любые изменения, хоть как-то затрагивающие тра-

диции и духовны ценности ислама, встречают агрессию и резкое отрица-

ние [5]. Диаметральная ситуация происходит в Южной Корее, где изна-

чально буддистское население на волне модернизации и научно-

технического прогресса практически безболезненно принимает христиан-

ство. На сегодняшний день почти 30% населения Южной Кореи являются 

протестантами или католиками [6].  

Однако в большинстве случаев глобализация не встречает агрес-

сивного отклика, так как сама суть ее нацелена на объединение и укрепле-

ние миротворческого порядка во всем мире. Теперь не приветствуется экс-

тремизм и националистическое отношение к родной религии. Глобализа-

ция учит быть терпимым и благожелательным к другим взглядам, и идеям. 

Человек сам решает, какую веру исповедовать, каких взглядов придержи-

ваться, он свободен в своем выборе. Государству остается только направ-

лять и поддерживать его в нужном направлении. Сегодня глобализация – 

это оптимальный вариант безконфликтного существования. Роль религии 

становится все больше социальной, а результатом будет стабилизация по-

литической ситуации в мире. 
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Вайнилович Э.Г., Мушинский Н.И. Социология П. Бергера: 

знание и справедливость - ценности евразийской интеграции 

На рубеже третьего тысячелетия человечество продолжает бороться 

с техногенными проблемами (истощение полезных ресурсов, ухудшение 

экологии, глобальное потепление климата), усугубившимися в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции. Не смотря на рост вражды и кон-

фронтации, появление международного терроризма, «гибридных войн», 

«режима санкций» как метода недобросовестной экономической конку-

ренции, предпринимаются попытки объединения, в частности – евразий-

ской интеграции. Человечество всё яснее осознаёт, что дать адекватный 


