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эмоциональный компонент образа тела, который, на наш взгляд, во мно-
гом и влияет на когнитивные характеристики тела. Некоторые девушки 
до начала диеты рассматривают свое тело как неприятное, непривлека-
тельное, нелюбимое. Для остальных же трудно выделить такое одно-
значно негативное отношение к своему телу на начальном этапе диеты. 
При этом можно отметить, что у тех девушек, для которых тело более 
наделено негативными характеристиками, представлены более жесткие 
практики снижения веса, в частности голодовка и строгие диеты.  

Образ тела во время диеты. Не у всех девушек, к сожалению, уда-
лось проследить процесс изменения отношение к телу во время самой 
диеты. На примере остальных же можно сказать, что происходит повы-
шение степени удовлетворенности своим телом. Девушки постоянно на-
блюдают за изменениями своего тела, используя различные методы (ве-
сы, мерная лента, зеркало, одежда). Все это является необходимым сти-
мулом для продолжения диеты. 

Образ тела после диеты. Отметим, что нельзя утверждать, что у 
всех девушек к концу диеты удовлетворенность телом достигает макси-
мального уровня. Это связано с тем, что возможно несовпадение постав-
ленной цели и полученного результата. При чем это может быть как и не 
такое значимое снижение веса, как хотелось бы девушке, или же наобо-
рот, чересчур стремительное падение веса. Можно сказать, что в этом 
случае проявляется неудовлетворенность собой из-за неспособности 
контролировать изменения своего тела. В целом девушки характеризует 
собственное тело после диеты в более позитивных тонах, чем до нее. 

Таким образом, можно заключить, что в процессе диетического по-
ведения происходит изменение всех компонентов образа тела. Наиболее 
это сказывается на эмоциональном компоненте, который также влияет на 
личностные характеристики девушки, следующей диете. Проявляются 
такие эффекты, как повышение самооценки, чувства самоконтроля и са-
моэффективности, удовлетворенность собой в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ  РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО  СООБЩЕСТВА  
В  БЕЛАРУСИ 

Уже сегодня на постсоветском пространстве именно сообщества, а 
не формальные институции (такие, как кафедра, институт или отделение 
института) являются наиболее эффективной формой организации научной 
деятельности. На постнеклассическом этапе  развития науки все большее 
значение для продуцирования научного знания приобретают личные кон-
такты исследователей и сетевые структуры. Факт возникновения «элек-
тронной науки» следует признать наиболее важным в современности. Ак-
тивное развитие науки онлайн не перечеркивает необходимость коммуни-
кации оффлайн, однако требует пересмотра последней, поскольку рели-
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гиоведческое сообщество имеет ряд существенных проблем. 
Территориальная проблема. Территория Республики Беларусь яв-

ляется относительно небольшой (что позволяет оперативно передвигать-
ся по стране, а территориальное деление дает эффективно взаимодейст-
вовать центральному (минскому) и локальным (областным) сообщест-
вам. Проблема же состоит в том, что столица значительно опережает в 
развитии другие местности и локальные (областные, периферийные) со-
общества не развиваются. Безусловно, основная причина этого состояния 
– материальная база. 

Проблема материальной базы. Эта проблема характерна для всей 
постсоветской гуманитарной науки и заключается в недостаточном фи-
нансировании научных проектов, что выражается в проблемах с матери-
альной мотивации, технической оснащенностью, ограничении возмож-
ностей командировок, минимальным количеством и тиражом религио-
ведческих изданий, недостаточным комплектованием библиотек совре-
менной религиоведческой литературой. 

Проблема идентификации и самоидентификации. В условиях ог-
раниченной материальной мотивации основным «двигателем» религио-
ведческого сообщества в Беларуси является энтузиазм отдельных иссле-
дователей. Подобный энтузиазм присутствует у людей, лично интере-
сующихся исследованием религии (таких людей много, но лишь немно-
гие из них готовы профессионально заниматься религиоведением). Не 
обязательно этот интерес вызывается личной религиозностью, однако в 
данном случае часто не проводится грань между религиоведением и вся-
ким другим исследованием религии, в результате чего самоидентифика-
ция такого религиоведа не вполне адекватна (что сказывается на качест-
ве его исследовательской работы). Различение это часто отсутствует и в 
обществе, в результате чего смывается грань между религиоведением, 
богословием, научным атеизмом и любым другим рассмотрением рели-
гии. Таким образом, религиоведческое сообщество практически не иден-
тифицируется самим обществом и государством, что влечет за собой и 
соответствующее отношение к данной науке. 

Проблема разрыва поколений. Для отечественного религиоведе-
ния характерны постоянные разрывы в исследовательской традиции в 
связи со значительными общественными трансформациями (такими, как 
большевистский переворот 1917 года и развал СССР в 1991 году). В свя-
зи с этим в современном белорусском религиоведении наблюдается про-
блема разрыва (прежде всего, неформального коммуникационного, что 
наиболее важно для сообществ) между молодыми и старшими исследо-
вателями, что крайне негативно сказывается на развитии религиоведе-
ния. В этой связи в качестве примера конструктивного взаимодействия 
поколений религиоведов можно привести сотрудничество УАР и МАР. 

Проблема институциализации. Мы полагаем, что эта проблема яв-
ляется наиболее важной и ее решение позволит в значительной степени 
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решить другие указанные проблемы (кроме, пожалуй, проблемы разрыва 
поколений и других проблем, решение которых не зависит напрямую от 
деятельности сообщества). Проблема институализации сообщества тесно 
связана с институализацией религиоведения в целом (предполагающей, 
как минимум, специальную подготовку специалистов в области религио-
ведения, что в Беларуси отсутствует). На сегодняшний день единствен-
ным рабочим религиоведческим сообществом в Беларуси является соз-
данное в 2007 году по инициативе студентки исторического факультета 
Татьяны Крихтовой неформальное Белорусское религиоведческое обще-
ство (http://groups.google.com/group/religion_by), действующее при ка-
федре религиоведения Института теологии БГУ. Несмотря на то, что это 
сообщество существует еще менее двух лет, оно смогло добиться значи-
мых результатов, и, как мы полагаем, именно за счет энтузиазма и лич-
ных неформальных связей членов БРО. На данный момент стоящие пе-
ред БРО проблемы не позволяют решать серьезные задачи, которые ста-
вит перед собой сообщество. Однако БРО развивается достаточно интен-
сивно, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. 
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