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Многообразие социальных институтов 
общества ведет к необходимости их класси-
фикации: репродуктивные (семья); экономи-
ческие (собственность, финансовая система, 
торговая система, хозяйственные объедине- 
ния и др.); политические (государство, поли-
тические партии, армия, правоохранитель- 
ные органы, профсоюзы, общественно-поли-
тические объединения и т. д.) и социокуль-
турные (образование, наука, искусство, рели-
гия и др.).

Сегодня религия в социологических тео-
риях рассматривается как фактор, способст-
вующий поддержанию стабильности обще-
ства и одновременно как фактор, стимули- 
рующий его развитие. В современной соци-
ологии религии разрабатываются концепции 
эволюции религии как двухстороннего про-
цесса: «воздействия религии на общество  
и развитие самой религии под влиянием со-
циальных факторов» [1, с. 267]. Важным эта-

пом исследования взаимодействия религии  
и социальных институтов стал американский 
структурный функционализм в лице Т. Пар-
сонса и Р. Мертона [2; 3].

Религия — это сложнейший и многогран-
ный феномен, сопутствующий человечеству 
на всем протяжении его истории. Сам термин 
«религия» берет начало из латинского слова 
religio — святость, набожность, благочестие. 
Происхождение этого слова, в свою оче-
редь, связано «с рядом латинских глаголов: 
relegere — благоговеть, относиться к чему-
либо с особым вниманием, почтением (Марк 
Туллий Цицерон); religare — связывать, сое-
динять (Люций Целий Фирмиан Лактанций); 
reeligere — воссоединять (Августин Авре- 
лий)» [4, с. 5]. Сегодня исследователи-рели-
гиоведы согласны с выводом, что безрелиги-
озных народов не существовало в истории 
человечества. А. Радугин считает, что «рели-
гия существует с тех пор, как существует че- 
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ловек современного типа, человек разумный» 
[5, с. 45]. Современный автор В. И. Гараджа 
пишет, что в первобытном обществе религия 
существовала, как нераздельная «составная 
часть жизнедеятельности первобытных лю-
дей, их социальной организации» [6, с. 71]. 
Таким образом, религия всегда была неотъ-
емлемой частью социально-культурного про-
цесса. В этом качестве религия выстраивала 
систему «социальных норм, ролей, обычаев, 
предписаний, стандартов поведения, органи-
зационных форм … на протяжении большей 
части его (человечества — авт.) истории»  
[1, с. 267].

Религиозное мировоззрение — это, в пер-
вую очередь, особый образ мироощущения, 
основанного на религиозных верованиях че-
ловека. Однако религиозное мировоззрение 
проявляется в обществе не только как личная 
вера человека, но и как этические, морально-
нравственные, семейные и педагогические 
традиции, передаваемые из поколения в по-
коление. «Религия выступает в качестве фун-
кциональной универсалии общества. В ор- 
ганизации религии, согласно Т. Парсонсу, 
главным является культурный элемент. Она 
входит в систему поддержки образцов, делая 
акцент на ценности и образуя религиозный 
компонент культуры» [1, с. 267].

М. Вебер исследовал вопрос, какие слои 
первоначально являлись носителями вели-
ких мировых религий. Он предполагает, что 
крестьяне никогда не были носителями не-
магических культов, но и предшественники 
«буржуазии», купеческие и торговые слои, 
также всегда имели пристрастие к «посю-
сторонним» религиям с ярко выраженными 
магическими чертами. Особым случаем яв-
ляется конфуцианство как «религия чинов-
ников», поскольку чиновники, как правило,  
не принадлежат к ведущим религиозным 
группам. По мнению автора, дворянство редко 
являлось носителем религиозных идей, кро-
ме как в связи с его ролью в образовании об-
щины или в религиозных войнах (ислам, сик- 
хи, буддийские монахи-воины, крестоносцы),  
а древнее христианство было типичной ре-
лигией ремесленников и городским явлением 
[7, с. 223–225]. Однако выводы автора не вы-
держивают религиоведческой критики. Так, 
высшим аристократическим кланом в Индии 
и ранее и сегодня являются именно брах- 

маны — жрецы. Японские воины-аристо-
краты — самураи, мыслят «воинский путь» 
(«будо») как форму религиозной практики. 
Основу исламского государства составляет 
община — «умма», ведущие управленческие 
функции в которой могут осуществлять толь-
ко духовные лица (сакрализация власти), что 
является идеалом для политического устрой-
ства мира в понимании ислама [8] сегодня, 
и, безусловно, осуществлялось в прошлом. 
Религиозное мировоззрение дворян христи-
анского запада средних веков было настолько 
доминирующим, а влияние на их умы Рим-
ского Папы было настолько сильным, что это 
спровоцировало несколько волн сильнейших 
международных религиозных войн — Кре-
стовые походы, и породило несколько воин-
ских монашеских орденов, куда могли всту-
пать только дворяне (тамплиеры, иоанниты  
и т. д.). То, что древнее христианство с 313 го-
да (Миланский эдикт) фактически стало го- 
сударственной религией Римской империи,  
а значит, стало религией именно высших 
слоев общества и императорского двора,  
а также о том, что высшие духовные лица 
Церкви играли ведущую роль в государст-
венном управлении, исследователь, видимо, 
не принимал во внимание.

Итак, является фактом, что и ранее и се- 
годня религиозные организации играют ог-
ромную социальную роль в мире, что «по-
давляющее большинство народов мира на-
ходится под влиянием религии, что в религи-
озную форму облекается межнациональная 
и межгосударственная вражда, что религия 
была и есть мощно действующая в мире фор-
ма выражения социальных, политических, 
национальных чаяний народов, что Церковь 
в истории государств выступает хранителем 
культуры, организатором светского и религи-
озного образования [9, с. 122]. 

Важнейший аспект вопроса о месте и ро- 
ли религии в социокультурном процессе, — 
это неразрывно связанная с религией наци-
онально-культурная идентичность народов. 
Не требует доказательства связь националь-
но-культурной идентичности китайцев и кон-
фуцианства, индийцев и индуизма, евреев  
и иудаизма. Во всех этих случаях укоренение 
социальной жизни в древних религиозных 
традициях обуславливает государственную 
устойчивость и общественную жизнеспособ- 
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ность, в образовательной и педагогической 
деятельности обеспечивает сохранение со-
пряженности личности с ее культурной тра-
дицией, знание своих корней и плодотворное 
осмысление своей истории. 

Традиционные религии предлагает сво-
им последователям глобальную универсаль-
ную ценностную матрицу, которая достаточ-
но четко эксплицируется в различных тра-
диционных религиозных верованиях. Такие 
онтологические основы человеческой жизни, 
как отношение к возникновению человека 
как к результату божественного воздействия, 
отношение к смерти как к таинству перехо-
да в иной мир, отношение к человеку как  
к существу, имеющему возможность обще-
ния с божеством, единогласное утвержде-
ние необходимости освящения супружеской 
жизни законным браком, — в этих метафи-
зических [10, с. 58–147], а также, во многих 
практических морально-нравственных уста-
новках традиционные мировые религии аб-
солютно согласны. 

Однако невозможно не учитывать и на-
личие разного (иногда диаметрально проти-
воположного) влияния некоторых составля-
ющих вероучительного компонента той или 
иной религиозной идеологии на социальную 
жизнь, которое не может не приниматься во 
внимание в практическом государственном 
управлении, особенно с учетом современной 
тенденции придавать экстремизму и терро-
ризму религиозную основу [11]. Это подчер-
кивают разные исследователи — религиове-
ды, правоведы и богословы: «Очевидно, что 
у религий должно быть закрепленное зако-
ном право быть разными» [12, с. 69].

Глобальная универсальность религиоз-
ной ценностной матрицы не детерминирует 
культурного единообразия мира. Переса-
женная на конкретную национальную почву, 
единая религиозная ценностная матрица при-
обретает уникальные национально-культур-
ные черты. В этом аспекте можно говорить 
не столько о религиозном мировоззрении со- 
циума, сколько социальных институтах (куль- 
туре, общественных, семейных и воспита-
тельных традициях, правовом обычае) и мо-
рально-нравственных установках, обуслов-
ленных влиянием религии, исторически го-
сподствующей в конкретном регионе.

Так, можно наблюдать, что при абсолют- 

но единой матрице религиозных ценностей 
ислама, каждый народ исламского мира со-
здал свои национально-культурные традиции 
для ее реализации в повседневной жизни.  
То же самое наблюдается в многонациональ-
ном христианском мире, в котором единая 
ценностная матрица христианства, сливаясь 
с национальными ментальными и историче-
скими особенностями того или иного народа, 
проявляется в создании уникальных нацио-
нально-культурных традиций, генетически 
восходящих к христианскому мировоззре-
нию. Именно это, генетическое, влияние на со- 
циальные институты, культуру и националь-
ную идентичность общества, мы и заклады-
ваем в термин «культурообразующая религия 
региона». 

В странах, где христианство выступило 
кульутрообразующей религией, оно состави-
ло «один из наиболее важных социальных ин-
ститутов, включающий систему социальных 
норм, ролей, обычаев, предписаний, станда-
ртов поведения, организационных форм и иг- 
рающий решающую роль при конструиро-
вании человеком социальной реальности 
на протяжении большей части его истории» 
[1, с. 267]. Именно Церковь «дала обществу 
письменность, создавала и сохраняла истори-
чески летописи, поддерживала традиции сле-
дования общечеловеческим ценностям, регу-
лировала общественные, бытовые и личные 
взаимоотношения. Под влиянием религии 
возникали и развивались такие ценные виды 
искусства, как архитектура, музыка, живо-
пись» [9, с. 123]. 

Такая разновидность исторического хри-
стианства, как православие — основа цен-
ностно-культурных моделей многих народов. 
Так, только Русская Православная Церковь 
окормляет жителей пятнадцати государств. 
Оно является хранительницей апостольского 
предания и предлагает высочайший идеал ду-
ховно-нравственного воспитания человека.  
В Российской империи имелся многовековой 
опыт мирного сосуществования православ-
ной культуры рядом с культурами, сформи-
рованными другими религиями: буддизмом, 
исламом, иудаизмом. 

Таким образом, религия и сегодня про-
должает оставаться важным социальным ин-
ститутом и оказывать фундаментальное вли-
яние на социальную жизнь. 
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Такая сфера социальной деятельности 
как законотворчество, также, часто следует  
в контексте религиозно-нравственных уста-
новок. В среде юристов-правоведов сущест-
вует тезис о христианских корнях современ-
ного права. Так, Ю. А. Зюбанов провел под-
робный сравнительный анализ норм Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации и мо-
рально-нравственных установок Священного 
Писания. Результатом исследования стало уб-
еждение автора в своеобразной «трансфор-
мации библейских основ в уголовное право». 
По мнению исследователя: «христианская ре-
лигия, являясь нравственно-нормативной си-
стемой, оказала решающее влияние на фор-
мирование и реализацию светских правовых 
норм, в том числе, уголовных» [13, с. 4]. Оте-
чественные исследователи-юристы считают, 
что «вся система социальных регуляторов, 
определяющая запреты, предписания и до-
зволения, основывается на представлениях  
о добре и зле, о том, какие социальные явле-
ния надлежит поддерживать, а какие изжи-
вать или видоизменять, приближая к некото-
рому идеалу» [14, с. 28]. В государственном 
управлении и при построении социальных 
программ невозможно придерживаться рас- 
плывчатых или взаимоисключающих мо- 
рально-этических принципов. Так в практи-
ческом законотворчестве большую актуаль-
ность получают четко выраженные религи-
озной философией представления о добре  
и зле, правде и лжи, нормах поведения и мо-
рали, на которые опирается государственная 
законодательная система.

В современных условиях поиска новых 
моделей социально-экономического развития 
актуализируется проблема специфики вза-
имодействия института религии и экономи-
ческих социальных институтов. На данную 
проблему обращали внимания классики со-
циальной философии и социологии (М. Ве- 
бер, В. Л. Брентанно, В. Зомбарт и др.). Обо-
значенная историко-cоциологическая тра-
диция исследований взаимоотношений эко-
номики и религии была продолжена в рабо-
тах отечественных религиозных мыслителей  
(Л. П. Карсавин, Н. А. Бердяев, С. Н. Булга-
ков, В. И. Ильин, В. С. Соловьев и др.). Ос- 
новные идеи русских религиозных мысли-
телей о влиянии христианства на развитие 
социально-экономических институтов легли 

в «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви».

В последние десятилетия христианская 
концепция производственных отношений все 
шире внедряется в производство стран, вы-
шедших в лидеры мирового экономического 
развития — ФРГ и США [15, с. 18–19; см.: 16; 
17]. Американский опыт последних лет по-
казывает, что «именно опыт подобных пред-
приятий убеждает почти 1000 американских 
кампаний ежегодно менять структуру владе-
ния акционерным капиталом и переходить 
к собственности работников» [18, с. 285]. 
Эта позитивная тенденция в экономике, ее 
приближение к христианским идеалам, была 
замечена и поддержана Ватиканом. В сен-
тябре 1981 г. папа Иоанн Павел II призвал 
государства и бизнесменов к расширению 
участия работников в руководстве предприя-
тиями как основе нового общественного со-
гласия между рабочими, менеджерами и вла- 
дельцами [18, с. 259]. Внедрение христиан-
ских принципов обмена деятельностью в сфе- 
ре производства диктуется самим ходом гло-
бального развития современной экономики. 
Их попрание чревато весьма существенными 
негативными последствиями. 

В современной России религиозной вере 
отводится «важная компенсаторно-воспи- 
тательная роль в идеологии. Уважительное 
отношение к традиционным ценностям ак-
тивно внедряется в социальную философию 
с тем, «чтобы закрыть духовно-нравствен-
ные и правовые бреши. С помощью религии  
восполняется дефицит духовности, нравст-
венности, культуры, воспитанности и право-
сознания, возникающий в результате компро-
метации системы социализма…» [9, с. 118]. 
Однако, надо четко осознавать, что сферы 
влияния традиционных религий на жизнь  
в современном социуме имеют заметные 
территориально и исторически обусловлен-
ные границы. Поэтому исследователю всег-
да надо учитывать влияние на философию 
социума именно культурообразующей рели-
гии региона. Также, нам кажется уместным 
сформулировать такое философское понятие, 
как «ценностно-культурная модель». Это 
понятие достаточно широко, и подразумева-
ет совокупность национально-культурных, 
воспитательных и семейных традиций, уста-
новившегося правового обычая, выросших  
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из культуроообразующего влияния историче-
ски господствующей религии на жизнь кон-
кретного социума. 

В этом аспекте становится понятно, что 
говоря о сохранении и формировании на-
родного самосознания, надо говорить, в пер-
вую очередь, о сохранении и поддержке его 
важнейшей составляющей — традиционной 
культурообразующей религии нации, которая 
явится и в дальнейшем гарантом его сохра-
нения, как уникального культурного сообще-
ства. И тут не последнюю роль играет зако-
нодательная поддержка культурообразующей 
религии региона.

В Конституции закреплен статус Россий-
ской Федерации, как светского государства,  
и в ней же закреплены права граждан на сво-
боду совести. Светское общество, по своему 
строю характеризуется разнообразием и даже 
поляризацией мнений, мировоззрений и иде-
ологий своих больших и малых социальных 
групп, т. е. широкой плюралистичностью. Од-
нако, несмотря на плюралистичность убеж-
дений, в социуме, обуславливаемом рамками 
конкретной территории, всегда господствует 
одна ценностно-культурная модель, имею-
щая имплицитные корни в культурообразую-
щей религии региона. Этот факт невозможно 
отрицать, как и невозможно разрушить тра-
диционную культурно-ценностную модель 
общества, не разрушив устойчивую жизнь 
социума. Традиция — это «форма коллектив-
ной адаптации социальной общности к ок-
ружающей ее среде. Если уничтожить тра-
дицию, то социальный организм лишается 
своего защитного покрова и становится неиз-
бежным процесс его гибели» [19, с. 20]. Та-
кой точки зрения придерживался Б. К. Мали-
новский, стоящий на вполне атеистических 
позициях в своих исследованиях. В юриспру-
денции есть понятие «правовой обычай». 
Он отражает традиции, не зафиксированные  
в законодательстве, но реально практикую-
щиеся в конкретном социуме, санкциониро-
ванное государством исторически сложивше-
еся правило поведения [20]. Вот именно этот 
обычай и складывала исторически культуро-
образующая религия региона.

Светское общество характеризуется сме-
шением в одном регионе социальных групп  
с различными мировоззрениями. Кроме это-
го, современная ситуация отмечена повы-

шенной скоростью миграции значительных 
социальных масс на территории, занятые 
этносом с иной культурой, иными ценностя-
ми и иными нормами поведения. В светских 
государствах плюрализм мнений, религий  
и традиций должен теоретически уравнове-
шиваться толерантностью в обществе. Одна-
ко реальность доказывает, что теоретическая 
толерантность не в состоянии регулировать 
социальные конфликты, возникающие из-за 
столкновения разных ценностно-культур-
ных моделей на одной территории и в этой 
области необходимо дополнительное зако-
нодательное регулирование. Как отметил  
на проходившем в Донской Публичной Би-
блиотеке Круглом столе по теме межэтниче-
ского диалога Г. П. Ломакин, начальник отде-
ла по вопросу межнациональных отношений 
Правительства Ростовской Области, самая 
распространенная причина межнациональ-
ных конфликтов, приводящих в т. ч. к челове-
ческим жертвам, — это разное представле-
ние о нормах поведения в быту (курсив авт.). 
Также необходимо отметить тот аспект, что 
вопрос межнациональных и межэтнических 
отношений — это во многом, вопрос отно-
шений межрелигиозных. А межрелигиозные 
отношения — это та область, которая регули-
руется вероисповедной политикой государст-
ва [21]. 

Как считает исследователь М. О. Шахов, 
«под «вероисповедной политикой государст-
ва» понимается деятельность институтов го-
сударства, в которой объектом политическо-
го воздействия является религиозная сфера 
общественной жизни. … Не вся религиозная 
жизнь, а лишь те ее стороны, которые связаны 
с какими-либо аспектами политики самого 
государства [14, с. 25]. Вероисповедная поли-
тика подразумевает «согласование интересов 
верующих и неверующих граждан различ-
ных религиозных объединений, этноконфес-
сиональных групп, достижение между ними 
взаимопонимания и социального компромис-
са ради мирного сосуществования в общест-
ве. …защита национально-государственной 
безопасности, противодействие пропаганде 
культа насилия и моральных норм, возража-
ющих нравственным ценностям российского 
общества. …(строится на принципах — авт.) 
уважения культурно-национальных тради-
ций, менталитета различных общественных  
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групп; учет взаимосвязи национальных обы-
чаев, традиций и обрядов с религией» [14,  
с. 34–35]. Таким образом, вероисповедная по-
литика государства направлена на поддержку 
стабильной и спокойной жизни общества  
и основывается на уважении культурно-на-
циональных и, добавим, религиозных тради-
ций разных социальных групп. 

В связи с этим, вырисовывается вопрос: 
как именно в законодательстве должны быть 
отражено уважение к культурообразующей 
религии региона, как к части традиционной 
ценностно-культурной модели общества,  
и в какой мере оно должно сопрягаться с ува- 
жением к культурно-национальным тради-
циям, скажем, эмигрантов, которые могут 
вступать в противоречие с этой моделью?  
На чью сторону должен встать закон в случае 
конфликта ценностно-культурных моделей 
социальных групп? Что он должен защи-
тить — ценности большинства, или ценно-
сти многообразных меньшинств, в случае их 
конфронтации? В чем должна проявляться 
толерантность — в терпимости большинства 
к меньшинствам, или наоборот? 

Подыскивая ответы на все эти вопросы, 
необходимо помнить, что «вся система соци-
альных регуляторов, определяющая запреты, 
предписания и дозволения, основывается  
на представлениях о добре и зле, о том, какие 
социальные явления надлежит поддержи-
вать, а какие изживать или видоизменять, 
приближая к некоторому идеалу» [14, с. 28]. 
Таким образом, в практическом законот-
ворчестве важно четко определить на какие 
представления о добре и зле, правде и лжи, 
нормах поведения и морали необходимо опи-
раться, выстраивая законодательную систе-
му. И речь тут уже настойчиво идет о созда-
нии государственной правовой идеи, которая 
будет отражаться в вероисповедной политике 
государства. 

Может возникнуть вопрос: правомочно 
вообще ли светское государство вырабаты-
вать правовую государственную идеологию? 
Мы считаем, что не только правомочно, но со-
здание таковой строго обязательно. Так как 
без нее идеологический плюрализм свет-
ского государства на практике превращает-
ся в анархию полярных мнений конкретных 
представителей судебной власти в правовых 

вопросах, а теоретическая толерантность 
светского общества на практике становит-
ся индифферетностью к проявлениям зла  
в мире [21]. «Многие исследователи отмеча-
ют неустранимость идеологии из законода-
тельства. Так, можно утверждать, что право-
вая идеология может рассматриваться как ие-
рархия именно правовых ценностей ...таких, 
как права или обязанности человека и права 
или обязанности государства, формальное 
равенство, закон и указ, законность, право 
собственности, социальная справедливость  
и т. д. ...правовая идеология основываются  
на определенной доктрине, правопонима-
нии» [22, с. 22]. 

Но, существование государственной иде- 
ологии, и это мы особенно подчеркиваем, пра-
вомочно только для идеологии правовых вза-
имоотношений человека с человеком и гра- 
жданина с государством, которая должна по-
следовательно воплощаться в законодатель-
стве, правительственных указах, государст-
венных программах поддержки, в образова-
нии и т. д. Создание государственной идео-
логии, затрагивающей свободу совести чело-
века (пример — «государственный атеизм»)  
в светском обществе недопустимо. 

Государственная правовая идеология,  
на наш взгляд, в первую очередь должна опи-
раться на установившийся веками правовой 
обычай, на то «народное право», которое вы-
росло на почве культурообразующей религии 
региона. И, хотя она ни в коем случае не впра- 
ве затрагивать убеждения совести человека 
(курсив наш — авт.), но она вправе защищать 
и оберегать традиционную культурно-цен-
ностную модель общества, принятые нормы 
морали, поведения, воспитания и т. д. «Зако-
ны, отразившие народное право», — пишет 
современный исследователь, — «играют по-
ложительную роль в существовании государ-
ства. Народное право, правовой обычай — 
становятся в таком случае критерием спра-
ведливости закона, естественным правом» 
[22, с. 50]. Фундамент государственной пра-
вовой идеологии — это выработанная исто-
рической культурообразующей религиозной 
традицией культурно-ценностная модель,  
в рамках которой продолжает жить и сущест-
вовать абсолютное большинство граждан — 
верующих и неверующих, разнонациональ-
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ных носителей определенного менталитета  
в определенном регионе. 

Мы особенно подчеркиваем важность уче- 
та именно регионального менталитета при пра- 
ктическом законотворчестве и в создании го-
сударственной правовой идеологии. Очень 
важен научный подход в определении того, 
какая именно культурно-ценностная модель 
превалирует в том или ином регионе. Эта мо-
дель и должна быть учтена и, в своих лучших 
проявлениях, защищена от коррозии с помо-
щью законодательства. Ведь, необходимость 
разработки государственной правовой идео-
логии обусловлена не только необходимо-
стью обеспечения общественного порядка, 
но, в большей степени, необходимостью со-
хранения этнического самосознания, сохра-
нения традиционных ценностно-культурных 
моделей, и исторической традиции социума, 
как основы сохранения нации.

Все вышесказанное обуславливает ответ 
на вопрос о том, как можно соотнести толе-
рантность с выработкой правовой идеологии 
в государстве? Этот вопрос может возникнуть 
при неправильном подходе к самому этому 
понятию, когда к толерантности призывается 
только большинство, но не те меньшинства, 
которые вступают в противоречие со стере-
отипами общественного поведения, морали, 
и традиционного образа жизни большинства. 
Именно ценности меньшинств, а не ценности 
большинства, бросают вызов традиционным 
ценностно-культурным моделям и создают 
правовые конфликты в социуме. С другой 
стороны, необходимо в рамках законности 
давать простор деятельности и убеждений  
и для людей с иными ценностно-культурны-
ми моделями. В этом аспекте именно соз-
дание государственной правовой идеологии  
и соотнесение законодательной базы с ней 
позволит защитить от потрясений гра-
жданское общество, живущее в парадиг-
ме традиционных ценностей в конкретном 
регионе, а также, четко очертить круг за-
конодательных уступок для меньшинств  
с иными ценностными моделями.

Мы не претендуем на совершенство при-
веденных выше предложений и формулиро-
вок и предлагаем включиться в дискуссию 
по этому вопросу юристам, философам, тео-
логам, религиоведам, правоведам и ученым 
других гуманитарных специальностей. 

Литература

1. Воденко К. В. Взаимодействие соци-
альных институтов религии, науки и обра-
зования в современном обществе. // Вестник 
Южно-Российского государственного техни- 
ческого университета (Новочеркасского по-
литехнического института). Серия: Социаль-
но-экономические науки. — 2012. — №6. — 
С. 267–272.

2. Парсонс Т. О структуре социально-
го действия. — М.: Академический проект, 
2000. — 880 с.

3. Мертон Р. К. Социальная теория и со-
циальная структура. — М.: АСТ, Хранитель, 
2006. — 880 с.

4. Воденко К. В., Самыгин С. И. История 
религиозной философии. — Ростов н/Д: Фе-
никс, 2015. — 252 с.

5. Радугин А. А. Введение в религиоведе-
ние: теория, история и современные религии: 
курс лекций. — М.: Центр, 2000. — 240 с.

6. Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений 
и преп. ср. школы. — 2-е изд., дополненное. 
— М.: Аспект Пресс, 1995. — 351 с.

7. Волков Ю. Г., Нечипуренко В. Н., Са-
мыгин С. И. Социология: история и совре-
менность. — Ростов н/Д: Феникс, 1999. — 
672 с. 

8. Умма. [Электронный ресурс] / Ислам 
сегодня. — Режим доступа: http://islam-today.
ru/, свободный (14.03.2015).

9. Лихачев Б. Т. Социология воспитания 
и образования. Курс лекций по социальной 
педагогике. — М: Гуманиратно-изд. центр 
«Владос», 2010. — 295 с. 

10. Тимощук А. С., Федотова И. Н., Шав-
кунов И. В. Введение в религиоведение: Учеб. 
пособие. — Владимир: ВЮИ ФСИН России. 
2014. — 244 с.

11.  Круглый стол «Актуальные пробле-
мы обеспечения национальной безопасно-
сти». [Электронный ресурс] / Правозащит-
ный центр Всемирного народного русского 
собора. — Режим доступа: http://pravovrns.
ru/?p=6679, свободный (01.03.2015).

12. Ходыкин И. В. Несовершенство до-
ктринальных интерпретаций статьи 14 Кон-
ституции РФ как проблема реализации сво-
боды вероисповедания // Сборник Научные 
труды Донской духовной семинарии: Вып. 2. 



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 5ISSN 2075-2067

167

Поступила в редакцию 22 марта 2015 г.

— Ростов н/Д: Антей. 2014. — 380 с. 
13. Зюбанов Ю. А. Христианские основы 

Уголовного кодекса Российской Федерации: 
Сравнительный анализ норм УК РФ и Свя-
щенного Писания. — М.: Проспект. 2007. — 
416 с. 

14. Шахов М. О. Правовые основы дея-
тельности религиозных объединений в Рос-
сийской Федерации. — М.: Изд-во Сретен-
ского монарстыря, 2001. — 352 с.

15. Попов В. В., Шмелев Н. П. Лучше по-
зже, чем никогда. // Экланд К. Эффективная 
экономика. Шведская модель. — М.: Эконо-
мика, 1991. — 350 с.

16. Воденко К. В., Тихоновскова С. А. Со-
циально-экономические институты и хри-
стианство: особенности взаимоотношений. // 
Вестник Южно-Российского государственно-
го технического университета (Новочеркас-
ского политехнического института). Серия: 
Социально-экономические науки. — 2014. — 
№1. — С. 167–177.

17. Воденко К. В. Современная социально-
экономическая политика: культурные и фи- 

лософские основания. // Гуманитарий Юга 
России. — 2014. — №3. — С. 77–89.

18. Симмонс Д., Мэрс У. Как стать собст-
венником. Американский опыт участия ра-
ботников в собственности и управлении. — 
М.: Аргументы и факты, 1993. — 304 с. 

19. Воденко К. В., Черных С. С., Самыг-
ин С. И. Социальная антропология. — Рост-
ов н/Д: Феникс, 2014. — 283 [1] с.

20. Правовой обычай как источник пра-
ва. [Электронный ресурс] / Энциклопедия 
экономиста. — Режим доступа: http://www.
grandars.ru/college/pravovedenie/pravovoy-
obychay.html, свободный (27.06.2014). 

21. Толерантность с особым цинизмом. 
[Электронный ресурс] / Правозащитный 
центр Всемирного народного русского со- 
бора. — Режим доступа: http://pravovrns.
ru/?p=6193, свободный (17.10.2014).

22. Овчинников А. И., Мамычев А. Ю., 
Юшко А. В. Понимание права в системе юри-
дического знания и государственно-правовом 
развитии России: монография. — Ростов н/Д: 
Изд-во ЮФУ, 2009. — 232 с.

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160
160 Pushkinskaya st., 344006, Rostov-on-Don, Russia

Тел.: +7 (863) 264-30-20; e-mail: vodenko-kv@rambler.ru

Константин Викторович Воденко ― доктор философских 
наук, профессор кафедры теоретической социологии и методо-
логии региональных исследований Южного федерального уни-
верситета, профессор кафедры философии и права ЮРГПУ (НПИ). 
Сфера научных интересов ― институциональная социология, 
проблемы социально-экономического развития, философия на-
уки.

Konstantine Victorovich Vodenko ― Ph.D., Doctor of Phi-
losophy, professor of the Theoretical Sociology and Methodology  
of the Local Region’s Researches department at the Southern Fed-
eral University, professor at the Philosophy and Law department  
of the SRSPU (NPI). Sphere of author’s scientific interests includes 
the institutional sociology, problems of social and economic devel-
opment, philosophy of the science.



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2015. № 5ISSN 2075-2067

168

Диана Львовна Овчаренко — ассистент кафедры филосо-
фии и богословия Донской духовной семинарии, соискатель 
Южного федерального университета. Сфера научных интере-
сов — проблемы взаимодействия религии и политики, религии 
и культуры, религиозно-философские концепции права.

Diana Lvovna Ovcharenko — assistant lecturer of the Phi-
losophy and Theology department of the Don Theological Semi-
nary, competitor for the Candidate’s degree in the Southern Federal 
University. Author’s sphere of the research interests includes the 
problems of interaction between religion and policy, religion and 
culture, religion and philosophic concepts of the law.

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 72
72 Portovaya st., 344000, Rostov-on-Don, Russia

Тел.: +7 863 269 42 52: e-mail: contacthere@yandex.ru

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, д. 132
132 Prosveshchenya st., 346428, Novocherkassk, Rostov reg., Russia

Тел.: +7 (8635) 25-54-26; e-mail: tihonovskova@yandex.ru

Светлана Александровна Тихоновскова ― кандидат эко- 
номических наук, доцент кафедры государственного и муници-
пального управления и экономической теории ЮРГПУ (НПИ). 
Сфера научных интересов ― экономическая теория, муници- 
пальное управление.

Svetlana Aleksandrovna Tihonovskova ― Ph.D., Candidate 
of Economics, docent of SRSPU (NPI) state and municipal adminis-
tration and economic theory department. Author’s area of scientific 
interests includes the economic theory and methodology of manag-
ing for the municipal institutions.


