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В статье представлено описание внешних и внутренних аспектов религии, в 

совокупности формирующих систему измерений. Вовлеченность в измерения 

религиозности системы – представления, деятельности и институт – определяет 

специфику религиозности. Глубина вовлеченности, определяемая степенями 

религиозности, формирует систему типов, характеристики которых позволяют 

судить о специфике функционирования религиозной традиции в обществе.  
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Религия как универсальная система охватывает все аспекты и уровни 

индивидуальной и социальной жизни. Будучи фундаментальным 

социальным институтом, религия присутствует в жизни общества на всех 

этапах его исторического развития, во всех типах культур. Однако 

функциональность и статус религии могут различаться. Ее положение в 

обществе устанавливается не только внешними параметрами включения в 

социальную систему, но и набором внутренних характеристик. К внешним 

аспектам функционирования религии в обществе относятся показатели 

экономического развития, особенности политической структуры, 

культурные, идеологические, социально-демографические компоненты, 

характеризующие ее востребованность. Внутренние черты религии 

определяются устойчивостью содержательных элементов и 

функциональностью религиозной системы, числом ее последователей и 

степенью их религиозной вовлеченности.   

Сочетание указанных характеристик указывает на состояние поля 

религиозной традиции, а предложенная в данном исследовании 

последовательность степеней религиозной вовлеченности и аналогичных 

типов позволяет дифференцировать это поле. В социальной системе 

религия функционирует как система представлений (раскрывающих ее 

идею), деятельности (реализующей сценарии следования ей) и институтов 

(организующих жизнь приверженцев). Источником религии служит 

религиозный опыт. Характер переживания этого опыта, соответствующий 

степеням вовлеченности последователей в каждое из измерений 

религиозной системы, позволяет судить об их принадлежности к 

определенному кроссконфессиональному типу. Распространенность 
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конкретных типов религиозности отражает состояние религиозной 

традиции (см. рисунок). 

 
 

Рис. Кроссконфессиональная типология и диапазон религиозной традиции 

 

Особенности религиозной традиции зависят от значения и характера 

распространения типов религиозности в ее структуре. Сильной степени 

вовлеченности в религиозную традицию соответствует жертвенный тип 

религиозности. Последователи этого типа образуют ось традиции (так 

называемую линию трансляции ее представлений, деятельности, 

институциональности и формирующего их религиозного опыта). Для них 

религиозный идеал выступает основой жизни (вне зависимости от статуса 

последователя в институциональной системе). На рассматриваемом уровне 

обеспечивается аутентичность и непрерывность традиции. 

Вовлеченность в религию средней степени образует заинтересованный 

тип, формирующий активное сочувствующее окружение религиозной 

идеи и основное поле (собственно сферу) традиции. Для последователей 

данного типа характерно признание безусловной значимости религиозных 

идей и по возможности следование соответствующим им нормам 

благочестия. 
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Слабая степень вовлеченности характеризует абстрактный тип 

религиозности, последователи которого образуют периферию традиции. 

Они признают значимость традиции, но безразличны к ее целям, а 

приверженность религии является скорее результатом влияния социально-

культурной среды. 

Номинальная степень вовлеченности характерна для людей 

безразличных к содержанию традиции. Они образуют декларативный 

тип последователей, позиция которых обозначает границу 

распространения традиции. Значимым для индивида выступает только сам 

факт формирования ценностных смыслов в зоне культурного влияния 

религии, в связи с чем такие последователи могут репрезентировать себя 

через причастность к ней. 

Такая дифференциация типов религиозности, формирующая зоны 

религиозной традиции, делает ее поле весьма неоднородным. Границы 

традиции всегда размыты, поскольку на них влияют и внешние – 

взаимодействие с другими религиями, нерелигиозная культурная среда – 

факторы, и внутренние, связанные с движением последователей между 

религиозными типами в самой традиции либо с их выходом за ее пределы. 

Переход от одного типа религиозности к другому может 

детерминироваться как социальными условиями жизнедеятельности 

традиции (ее восстановлением или упадком, как, например, в случае 

«религиозного бума» после форсированной секуляризации), так и ее 

функциональностью, определяемой ростом или упадком спроса на 

религиозную идею и мотивацию в обществе. 

  


