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В нашей стране общественное сознание не фиксирует особых разли-

чий между гендерами и не видит в этом острой социальной проблемы. Как 

мужчины, так и женщины отмечают, что для успешной карьеры важны хо-

рошее образование, высокая квалификация, трудолюбие, добросовестное 

отношение к делу. Однако женщины все же ощущают неравенство. Так, 

социологический опрос женщин Урала показал, что 45% из них считают, 

что они не равноправны с мужчинами; 28% - в чем-то равноправны, в чем-

то нет, 13% - затруднились с ответом; лишь 14% ответили, что равноправ-

ны.  

 

Н.Б. Костина 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩНОСТЬ КАК ВИД 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ 

 

Одним из недостатков изучения религии является неисторическое 

рассмотрение религиозных общностей, недооценка современных тенден-

ций в их изменении. Это во многом обусловлено недостаточной разрабо-

танностью в социологической теории понятия «социальная общность». 

Для исследования современных религиозных общностей необходимо, с 

одной стороны, наличие эмпирического материала, с другой, концептуаль-

ные основания, в качестве которых и будут выступать понятия «социаль-

ная общность» и «религиозная общность», классификация общностей, вы-

деление этапов развития религиозных общностей. Обобщая эмпирический 

материал для осознания специфики  современных религиозных общностей, 

можно выделить следующие фазы их развития. 

1. Долгое время религия выступала как сторона жизнедеятельности 

универсальных общностей – семьи, рода, этноса, которые были одновре-

менно и производственной, и духовной, и религиозной общностью. Этот 

период  продолжался до возникновения церкви как особого института. 

2. Второй период связан с отделением клира от мирян, появлением 

профессиональных служителей культа. Эта профессиональная общность 

сосуществует с универсальными общностями. Особенностью данного пе-

риода является то, что религия выступает универсальным регулятором со-

циальной жизни, а церковь, как правило, сращивается с государством. 

Границы этноса, государства, распространения вероучения, как правило, 

совпадали. В разных государствах эта фаза длится по-разному, ее закат 

можно связать с отделением церкви от государства, признанием права че-

ловека на самоопределение в вопросах веры. 

Названные фазы хорошо исследованы в религиоведческой и социо-

логической литературе. В современных условиях можно говорить о треть-

ей фазе в развитии религиозных общностей, которая характеризуется сле-

дующими чертами. 
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1. Секуляризация общественной жизни, ограничение сферы действия 

религиозного сознания религиозной практикой, сосредоточение религиоз-

ной жизни в рамках религиозных общностей.  

2. Формирование религиозных общностей на собственно религиоз-

ных основаниях, прежде всего, на доктринально-целевых и институцио-

нальных. 

3. Превращение религиозных общностей в интерэтнические и внего-

сударственные. 

В связи с этим общностный подход приобретает особую актуаль-

ность для социологического исследования современной религиозной жиз-

ни, суть его заключается в рассмотрении всех ее составляющих сквозь 

«призму» религиозной общности как формы бытия религии. А это, в свою 

очередь, предполагает обращение к понятию «социальная общность». Не 

осуществляя механического переноса общих признаков социальной общ-

ности на религиозную, необходимо выявить их инвариантные черты, зна-

ние которых, во-первых, облегчает исследование конкретных видов общ-

ностей, во-вторых, позволяет осознать их специфику. 

Под социальной общностью следует понимать взаимосвязь индиви-

дов, являющихся субъектами социального действия, имеющих относи-

тельно сходные цели и интересы, совместная деятельность которых об-

ладает особыми свойствами: эффективностью, упорядоченностью, ин-

ституционализацией. Действующие индивиды объединяются в общность 

на основе единых взглядов и верований, норм, целей, интересов, условий 

жизни и субъективно осознают и ощущают себя принадлежащими к дан-

ной общности. 

В качестве признаков реальных социальных общностей можно 

назвать следующие: наличие общих условий бытия и деятельности, идей и 

доктрин, целей, на достижение которых направлена деятельность субъек-

тов; относительное единство задач и интересов членов общности;  наличие 

определенного нормативного поля, правил и стереотипов поведения; чув-

ство единства, принадлежности к данной общности у каждого  ее члена.  

Виды реальных общностей выделяются в зависимости от того, какие 

из признаков является общностнообразующими: целевые, нормативные, 

нормативно-целевые, доктринально-целевые.  

Целевая общность характеризуется прежде всего наличием опреде-

ленной цели, на достижение которой направлена совместная деятельность 

индивидов, а также относительным единством задач и интересов у ее чле-

нов. 
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Нормативная общность – это социальное образование, для которого 

характерно наличие определенной системы норм, правил поведения, регу-

лирующих отношения между индивидами и группами.  

Нормативно-целевые общности соединяют в себе признаки как це-

левых, так и нормативных общностей. Это такие социальные образования, 

в которых отношения и деятельность индивидов регулируются с помощью 

определенной системы норм, направленной на реализацию поставленной 

цели. 

Доктринально-целевые общности характеризуются тем, что взаимо-

связь индивидов, включение их в общность базируются на приобщении их 

к единой доктрине, убежденности в ее истинности и наличии у индивидов 

определенных целей, на достижение которых направлена их совместная 

деятельность. Доктрина в данном случае составляет своеобразное ядро та-

кой общности, ее понимание открывает путь к объяснению других ее со-

ставляющих. Именно такими и являются религиозные общности. 

Религиозная общность, таким образом, это взаимосвязь индивидов, 

осуществляющих на основе единой доктрины совместную религиозную 

деятельность, направленную на достижение конкретных целей (прежде 

всего – бессмертия) в специфических институциональных и организацион-

ных формах. Религиозные общности могут быть как реальными, так и но-

минальными. Среди последних можно назвать, например, христиан, му-

сульман, иудеев, и т.п., то есть представителей любой религиозной кон-

фессии, выделив их по признаку единого вероисповедания, а также мона-

шество, священнослужителей. Основаниями выделения таких общностей 

будут либо доктрины, либо доктрины и образ жизни, либо доктрины и ста-

тус в церковной иерархии. Реальные религиозные общности отличаются 

совместной деятельностью индивидов на основе единого вероисповедания, 

к ним относятся религиозные объединения - от прихода до церкви, сек-

тантские объединения, монастыри, ордена, религиозные учебные заведе-

ния, экуменические организации. 

 

А.С. Ваторопин 

 

ПОСТМОДЕРНИЗМ И ДЗЕН – БУДДИЗМ 

 

Исследователи постмодернизма на Западе и в России отмечают его 

связь с восточными учениями и мировосприятием. При этом они не только 

ссылаются на интерес к Востоку таких классиков постмодернизма, как Фу-

ко, Деррида, Кристева, но и проводят параллели между постмодернист-

скими и восточными религиозно-философскими воззрениями (см., напри-

мер, работы И.П.Ильина, С.Корнева и др.). 

Особое внимание уделяется сравнительному анализу постмодер-

низма и дзен-буддизма. Это связано с тем, что, во-первых, и тот, и другой 


