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Вышеуказанными сотрудниками Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы была опубликована статья в вышепоименованной 
формулировке.  

При написании статьи использовался когортный (лат. cohors, букв. 
«огороженное место») метод анализа, применяемый в социологии.  

Учитывая, что в исследовании рассматриваемой темы участвовали представители 
исторической, экономической и демографической наук (А.В.Коротаев, Ю.В.Зинькина  – 
историческая наука; С.Г.Шульгин – экономическая наука; Д.А.Быканова – 
демографическая  [др.-греч. δῆμος – народ, др.-греч. γράφω – пишу]  наука), можно 
сказать, что статья представляет собой междисциплинарное исследование.  

По нашему мнению, работа была бы наиболее разноплановой и полной при 
использовании исследований теологической (греч. theos – Бог и logos – слово, учение) 
науки [1], философии  (от греч. phileo – люблю, sophia – мудрость, philosophia – любовь к 
мудрости) [2, 5], культурологии (лат. cultura – возделывание, земледелие, воспитание; др.-
греч. λόγος – мысль как причина)  [6], а также юриспруденции (лат. jūris prūdentia –  
правоведение, от лат. jūs, род. п. jūris –  право,  лат. prūdentia –  предвидение, знание) [3]. 

Безусловно, что религиозность всегда увязывают с верой человека в Бога. Это так 
называемая религиозная вера [4, 7]. При этом существует религиозность и без данной 
веры, на что не было обращено внимание в рецензируемой статье. 

В рецензируемой работе не раскрываются истинные причины возникновения у тех 
или иных категорий социальных групп религиозного сознания. По нашему мнению, 
главная причина кроется в трёхсоставности человека: душа, дух и тело. Соотношение  и 
преобладание одно над другим формирует определённый вид сознания.  

Повышенная религиозность в пожилом возрасте связана с тем, что человек и его 
душа менее становятся привязанными к материальным потребностям. На первый план 
выходят потребности души и духа человека. Указанный духовно-нравственный фактор не 
учитывался авторами при анализе эмпирических исследований, что привело к неверным и 
поспешным выводам. Следовательно, исследования невозможно использовать в решении 
имеющихся духовно-нравственных и социальных вопросов населения нашей страны, т.е. 
рецензируемая работа не имеет прикладной характер. 

Потребности души и духа человека удовлетворяются через религию,  мораль, 
молитву, Божественное и духовно-нравственное творчество, духовно-нравственное 
воспитание и просвещение, осуществляемое семьёй, духовными и светскими учебными 
заведениями.   

В основу статьи положены социологические исследования, проводимые в странах-
членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К большому 
разочарованию, в работе не приведены российские исследования по данному вопросу, что 
говорит о неполноте рецензируемой работы.  

Используемая литература говорит о том, что авторы, к большому сожалению, 
рассматривают человека не как духовную личность, а как трудовой экономический 
ресурс, что снизило духовно-нравственную и научную ценность рецензируемой статьи. 

Несмотря на недостатки работы, авторы подняли актуальную научную проблему, 
очерчивая круг вопросов, которые необходимо исследовать.  

Таким образом, по нашему мнению, рецензируемая работа не является 
многогранным научным трудом, а также  не представляет собой духовно-нравственную 
ценность для человеческого общества.  

Считаем, что авторами будут учтены вышеперечисленные недостатки и для 
написания новой работы на данную тему будут привлечены соответствующие 
специалисты.  
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