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АЛҒЫ СӨЗ 

Курстың мақсаты мен тапсырмасы – студенттерге дін əлеуметтануын ғылыми пəн 
ретінде, оның негізгі түсініктерімен əдістемелік принциптерімен, діннің классикалық жəне 
қазіргі теорияларымен, сонымен бірге, эмпирикалық зерттеулер əдістері мен оның негізгі 
қорытындыларымен таныстыру.  Социологиялық білімде дін əлеуметтануы базалық 
пəндер қатарына жатады.   



Курстың мазмұнын меңгеру деңгейі түсініктер жүйесі мен оларды нақты социоогиялық 
мəліметтерді талдауда көмектеседі. Дінтанудың бір бөлімі ретінде дін əлеуметтануы 
социологиялық жəне гуманитарлық білімнің компоненті болып табылады.  

 Сіз курстан білесіз:  
• түсінік, дін əлеуметтануының принциптері мен құрылымы; 
• қазіргі қоғамдағы дін əлеуметтануының негізгі əдіснамалық мəселелері туралы; 
• түсініктер жүйесі жайлы жəне оларды нақты социологиялық мəліметтерді талдауда 

табиғат жəне дін функцияларын əлеуметтік феномен ретінде қолдана білу; 
• дінді социологиялық зерттеу əдістері туралы; 
• қазіргі қоғамдағы дін əлеуметтануының дамуы мен жетістіктері. 

 
Сіздің мүмкіндігіңіз:  

• алдағы уақытта теориялық зерттеулерді жоспарлай жəне эмпирикалық модельдерді 
құра аласыз; 

• социологтардың іс-əрекеттерін теориялық талдай аласыз;  
• ғылыми зерттеудің жүру жолы мен даму бағытын анықтай аласыз. 

 
Сіз дағды аласыз: 

• ғылыми жұмыс мəтінін жазу; 
• жасалған ғылыми жұмысты апробациялау жəне талқылау; 
• баяндама, хабарлама жəне жасалған ғылыми жұмысқа пікір жазу жəне т.б.  
• жаңа білім алуға қажетті ақпаратар іздеу жəне ретке келтіру. 
• теориялық жаңалықтарды бақылап отыру (талдау, мазмұнын айту, бағалау, 

операционализация). 
 
Пререквизиттер: бакалавриатта оқыту базалық пəндер бойынша теориялық білімді жəне 
тəжірибелік құндылықтарды иегеруге, сонымен бірге, ғылыми жұмыс жазуға бағыттайды. 
Сондықтан да кəсіби тұрғыда негізгісі жəне қажеттісі ол базалық пəндер бойынша білім 
алу. Осындай пəндердің бірі Одной из таких дисциплин для студентов-бакалавров 
является «Социология религии». Для успешного усвоения курса «Социология религии»  
необходимо знакомство с дисциплинами, предшествующими изучению данного курса, 
такими как «Социология», «Религиоведение», «История социологии религии» и др. 
 
Постреквизиты: С изучаемой дисциплиной тесно связаны дисциплины, обязательные для 
освоения после или во время изучения курса «Социология религии». К таковым относятся 
«История зарубежной социологии», «Религиоведение», «Актуальные проблемы 
теоретической социологии» и др. 

II. пəннің мазмұны 

Содержание курса может быть представлено в трех модулях: первый является 
вводным и представляет социологию религии в ее возникновении и развитии, второй – 
религиозная проблематика в различных подходах и направлениях, и третий - 
социологическое исследование религии в различных аспектах ее взаимодействия с 
обществом.  

№ 
п/п 

Количество часов 

 
Название темы 

Лек Сем СРСП СРС
 Модуль 1. Социология религии как наука  6 6 6 18 



1 Понятие религии, её структуры и функций 2 2  2 6 
2 Предпосылки возникновения и развитие 

социологии религии в ХIХ в 
2 2  2 6 

3 Религиозная проблематика в концепциях Конта и 
Спенсера 

2 2 2 6 

 Модуль 2. Общие основы и различия 
теоретических подходов к социологической 
интерпретации религии 

14 14 14 42 

4 Религия и социальная солидарность: Э. Дюркгейм 2 2 2 6 
5 Структурно-функциональный анализ религии: 

Б. Малиновский и А.Р. Рэдклифф-Браун 
2 2 2 6 

6 Системный функционализм: теория религии Т. 
Парсонса 

2 2 2 6 

7 Критика функционализма: Р. Мертон 2 2 2 6 
8 Религия и социальное изменение: М. Вебер 2 2 2 6 
9 Социология религии и социальная антропология 20 

в.: неоэволюционизм и концепция Р. Белла 
2 2 2 6 

10 Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин  2 2 2 6 

 Модуль 3. Религиозность как предмет научного 
исследования 

10 10 10 30 

11 Понятие религиозности. Религиозность: признаки 
и параметры 

2 2 2 6 

12 Религиозные объединения и организации и  их 
история 

2 2 2 6 

13 Религия и социальные конфликты.  2 2 2 6 
14 Религия и социальная стратификация.  2 2 2 6 
15 Религия в современном мире. Будущее религии.  2 2 2 6 
 Итого 30 30 30 90 

МОДУЛЬ  I. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ КАК НАУКА 

Тема 1. Понятие религии, её структуры и функций     2 час 1 
неделя 

Религия как элемент социальной системы, ее структурно-функциональный анализ. 
Методологические принципы социологии религии; социология и теология. Социология 
религии как эмпирическая наука, социологические методы изучения религии; социология 
и философия религии. Религия как коммуникативная система; социология и психология 
религии. Социология религии в системе социологического знания, ее отношения с 
другими социологическими дисциплинами, с общей теорией социологии. Значение 
социологического изучения религиозной сферы жизни общества, критерии его оценки и 
требования профессиональной этики - объективность и научная обоснованность, 
"интеллектуальная честность" и ответственность.  

Тема 2. Предпосылки возникновения и развитие социологии религии в ХIХ в  2 часа 
2 неделя 

Трансформация европейского общества в общество современное, процесс 
секуляризации. Б) Критика религии с позиций "просвещенного разума", ее роли в 
достижении ценностного согласия в обществе. В) Вклад различных наук в понимание 
религии как феномена культуры, закономерности и социальной обусловленности ее 



существования, ее происхождения, развития и функционирования (история, этнография, 
языкознание, социальная антропология). 

Тема 3. Религиозная проблематика в концепциях Конта и Спенсера  2 часа 3 
неделя 

О.Конт: религия как конституирующий элемент общества на первой стадии его 
исторического развития; ее вытеснение наукой на "позитивной стадии". Учение Конта о 
трёх стадиях развития религии: фетишизма, политеизма, монотеизма. Учение О. Конта о 
позитивной религии. Оценка социологии религии О. Конта. Г.Спенсер: религия в 
промышленно развитом обществе с рыночной экономикой, ее роль в качестве средства 
социального контроля.  

МОДУЛЬ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ И РАЗЛИЧИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЛИГИИ 

Тема 4.  Религия и социальная солидарность: Э. Дюркгейм    2 часа 4 
неделя 

Элементарные формы религиозной жизни и их универсальные характеристики: 
определение религии, рассматриваемой как «социальный факт». "Священные вещи" и их 
социальная функция. Религия как "коллективное представление» (верование, миф), 
коллективное действие (ритуал, культ) и объединение людей в "моральную общность" 
("церковь"). "Механическая солидарность": религия как фактор интеграции в 
традиционном обществе. Тотем и клан. Табу. Религия, право и мораль как факторы 
поддержания нормативного порядка и социального равновесия. «Органическая 
солидарность», изменение роли и возможностей религии с развитием социальной 
дифференциации в секулярном мире. Светские идеологии как функциональный 
эквивалент религии.  

Тема 5. Структурно-функциональный анализ религии: Б. Малиновский и А.Р. 
Рэдклифф-Браун         2 часа 5 
неделя 
 

Культура как "инструментальная система", посредством которой решаются 
конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается при удовлетворении своих 
потребностей. Магия и религия как образ действия, система верований, социальный 
феномен и личный опыт. Различие в функциях между магией и религией. Религия как 
эмоциональный ответ на требование выживания группы, преодоления кризисных 
ситуаций; смерть и реинтеграция группы. Религиозная концепция А.Р. Рэдклифф-Брауна. 
Магия и религия как способы поддержания социальных связей, противостояния угрозе 
социального распада.  
 
Тема 6. Системный функционализм: теория религии Т. Парсонса  2 часа 6 
неделя 
 

Функциональный анализ религии и его дальнейшее развитие в социологической 
школе "системного функционализма". Проблема интеграции социальных систем. 
Общество как нормативная система. Понятие подсистем социальной системы.  

Религиозная легитимация нормативного порядка; религия как фактор стабильности 
и "социетальной интеграции" (Т.Парсонс), "поддержания культурного образца". Функция 
религии в социальной системе. Роль религии в социологии Парсонса. 



Тема 7. Критика функционализма: Р. Мертон     2 часа 7 
неделя 

Функциональность и дисфункциональность религии, "латентные" функции религии 
(Р.Мертон). Понятие функций (наблюдаемые следствия, которые служат саморегуляции 
данной системы или приспособлению ее к среде). Понятие дисфункций (те следствия, 
которые ослабляют саморегуляцию данной системы или ее приспособление к среде). 
Программа создания теорий •среднего уровня" в работе "Социальная теория и социальная 
структура" (1968) в противовес предложенной Парсонсом стратегии построения 
"всеохватывающей теории" системного функционализма. Религия как средство 
консолидации и сохранения национальной идентичности.  

Тема 8.  Религия и социальное изменение: М. Вебер     2 часа 8 
неделя 

Религия как способ рационализации человеческой деятельности; ее отличие от магии; 
аскетизм и мистика. Сравнительный анализ мировых религий как идеальных типов 
отношения к миру. Религия и социальное изменение. Харизма и пророчество. 
Хозяйственная этика мировых религий. Протестантская этика и дух капитализма: мирская 
аскеза и развитие предпринимательской деятельности. Религиозная этика и мирские 
сферы человеческой деятельности (политика, образование, семья, художественное 
творчество и др.). "Расколдование мира" как завершение религиозной эволюции. Угасание 
традиционных религий как симптом упадка западной цивилизации; противоречие между 
религией и миром науки. Типология религиозных организаций: церковь и секта. Церковь 
как социальный институт. Другие объединения людей по религиозному признаку 
(жреческая коллегия, религиозное братство, монашеский орден). Различие между 
религиями по типу их "социального носителя".  

Тема 9. Социология религии и социальная антропология 20 в.: неоэволюционизм и 
концепция Р. Белла         2 часа 9 
неделя 

Дж. и П. Пелто о  религии. Д.Хантер и П.Уиттен об эволюции религии от 
"инструментальных", практически ориентированных верований, свойственных 
архантропам, к трансцендентальным верованиям современного человека. Дж.Китагава  и 
три периода в развитии реигии: первобытные религии, религии ранних цивилизаций, 
мировые религии.  

Социологический характер периодизации Ф.Вивело. Три уровня социально-
политической интеграции – общинный, племенный и государственный. Э.Норбек о 
происхождении религии как явления.  Исследователи социологии религии – Гюи 
Свэнсона и Роберта Беллы. Соответствие между формами религии и социальными 
структурами по Свэнсону.  

Р.Белла о пяти последовательных стадий развития религии: первобытной, 
архаической, исторической, ранней современной и современной  

Труды Энтони Уоллеса в американской антропологии. Уоллес как автор глобальной 
схемы развития религии.  

Религия в понимании Клиффорда Геерца. Религия как "система символов, которая 
порождает у человека с помощью упорядочивающих его существование концепций 
сильные всеохватывающие настроения и побуждения и облекает эти концепции ореолом 
действительности с тем, чтобы соответствующие настроения и побуждения выглядели 
возможно более реальными". Понятие индивидуальной религиозности У.Смит. Религия 
как выражение личной веры, внутреннего религиозного опыта.  



Тема 10. Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин             2 часа 10 
неделя 

Религия как одна из основных культурных систем (наряду с языком наукой, 
философией, искусством, этикой, правом); как совокупность смыслов, ценностей и норм, 
образующих целостную систему. Три культурных уровня религии как эмпирического 
феномена: идеологическая культура, поведенческая культура и материальная культура. 
Религия как неотъемлемая часть общей культуры человечества. Суперсистемы культуры и 
типы религии, формирующиеся в зависимости от их характера: чувственная, 
рациональная и интегральная. Социокультурная динамика как смена суперсистемы 
суперсистемой другого типа. Разрушение преобладающей в Новое время чувственной 
системы западной культуры как сущность «кризиса нашего времени». Религия как 
изменяющееся "миропонимание" и одна из многих действующих сил культурной и 
социальной истории, которая может быть понята только во взаимодействии с другими 
компонентами социокультурной динамики.  

МОДУЛЬ 3. РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 11. Понятие религиозности. Религиозность: признаки и параметры 2 часа 
11 неделя 
 

Понятие религиозности в современном языке. Понятие религиозности в истории 
социологии религии. Понятие религиозности в современном религиоведении и в 
социологии. Понятие религии и религиозности в истории науки и философии России. 
Основные критерии (признаки)  религиозности. Религиозная самоидентификация. 
Конфессиональная самоидентификация. Культовые признаки. Признаки религиозных 
отношений.  

Основные социальные параметры (показатели) религиозности: степень 
религиозности (неверующий, верующий, истинно верующий); характер религиозности 
(толерантный, агрессивный, миссионерский, фанатический); типы религиозности 
(православный, католический, протестантский); распространенность религиозности; 
динамика религиозности; состояние религиозности (религиозная ситуация). Понятие 
религиозной ситуации. Факторы религиозной ситуации, её история и динамика. 

 
Тема 12. Религиозные объединения и организации и  их история 2 часа 12 

неделя 

Определение религиозной принадлежности по родовой, этнической или 
государственной принадлежности в "диффузных религиях". Возникновение 
"организованной религии", ее характерные черты: образование иерархии, догматизация и 
конфессионализация. Типы религиозных организаций: церковь - деноминация - секта - 
культ. Социологические критерии различения церкви и секты: отношение к "миру", 
членство, организационная структура. Возникновение и эволюция религиозных групп под 
влиянием депривации в различных ее формах. Социальный смысл религиозного 
сектанства как "подпольного мира" девиантных смыслов, значений, противостоящих 
контролю со стороны общества. Внутреннее противоречие институализации религии. 
Экуменизм и фундаментализм.  

Тема 13. Религия и социальные конфликты                2 часа 13 
неделя 



Религия как способ разрешения конфликта между интересами общест-ва и индивида 
(Э.Дюркгейм). Классовая борьба и религия (К.Маркс). "Борьба богов": религия в 
контексте противостояния несовместимых мировоззренческих ориентаций (М.Вебер). 
Конфликты на религиоз-ной почве: а) внутри религиозных групп, б) между религиозными 
груп-пами. Источники религиозной нетерпимости. Религиозный фанатизм и экстремизм. 
Возможности религий в разрешении конфликтных ситуа-ций в борьбе за собственность, за 
власть, в межэтнических столк-новениях и национальной вражде, в межличностных 
отношениях. Религия в плюралистическом обществе; толерантность как политическая, 
правовая и моральная кате-гория.  

Тема 14. Религия и социальная стратификация               2 часа 14 
неделя 

Кастовая система как религиозно детерминированная система социального 
неравенства. Механизмы влияния религии на социальную страти-фикацию в моно- и 
много-конфессиональных общества. Религиозная принадлежность и социальный статус. 
Христианство и социальное неравенство. "Религия бедных" и "религия богатых". 
Теодицея. Милленаристские движения. Религия и социальная мобильность. П.Сорокин о 
религиозном расслоении общества и «религиозных перегруппировках» - переходах из 
одной религии в другую. Религия и "стиль жизни".  

Тема 15. Религия в современном мире. Будущее религии    2 часа 15 
неделя 

Проявления и противоречивые последствия секуляризации. Изменения 
традиционного облика и функций религии. "Конфликт культуры" и разложение 
традиционных религиозных институтов (Г. Зиммель, Д. Лукач). "Гражданская религия" и 
"латентные мифы" (Р.Барт). Нетрадиционные формы религиозности. Новые религии, 
многообразие их типов. Кризис современного общества и "возрождение религии", его 
перспективы в свете продолжающейся десакрализации жизненного мира современного 
человека. Фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 
современного мира. Влияние религии на общество на локальном, региональном и 
мировом уровне. Масштабы и социальное значение современных типов нерелигиозного 
сознания.  

Семинарские занятия 

МОДУЛЬ  I. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ КАК НАУКА 

Тема 1. Понятие религии, её структуры и функций     2 час 1 
неделя 

1. Предмет социологии религии.  Специфика религиоведения. 
2. Философский подход к религии в религиоведении, философское определение религии. 
3. Научный подход к религии в социологии религии, его основные разновидности.  
Научное определение религии. 
4. Структура религии, её основные элементы и их социальное проявление 
5. Понятие веры. Религиозная вера.  Её определение и отличительные черты. 
6. Религиозный культ и религиозная организация. 
7. Функции  религии.  Атеизм, религиозная философия и богословие о функциях религии.  
8. Социальное проявление функций религии. 
9. Религиоведение, как наука и учебная дисциплина, его история и крупнейшие 



представители. 
10. Функции религии. 

Тема 2. Предпосылки возникновения и развитие социологии религии в ХIХ в  2 часа 
2 неделя 

1.Процесс секурялизации в обществе 19 века. 
2. Критика религии с позиций "просвещенного разума", ее роли в достижении 
ценностного согласия в обществе.  
3. Вклад различных наук в понимание религии как феномена культуры, закономерности и 
социальной обусловленности ее существования, ее происхождения, развития и 
функционирования (история, этнография, языкознание, социальная антропология). 
4. Формирование социологии религии.  
5. Критика феодальных общественных отношений и церкви как социального института 
как одного из важнейших источников социологии религии  
6. Анализ европейское средневековье и начало нового времени полны многообразных 
конфликтов на религиозной почве.  
7. Социальные теоретики этого времени Гоббс, Локк, Юм отнюдь 
8. Ж.-Ж. Руссои его работа "Об общественном договоре" (1762) 

Тема 3. Религиозная проблематика в концепциях Конта и Спенсера  2 часа 3 
неделя 

1. О.Конт как человек и учёный. 
2. Общесоциологические идеи О. Конта. 
3. Социальная статика Конта.  Роль религии в жизни людей. 
4. Социальная динамика Конта.  Учение Конта о религиозной стадии человеческого 
развития. 
5. Учение Конта о трёх стадиях развития религии: фетишизма, политеизма, монотеизма. 
6. Учение О. Конта о позитивной религии. 
7. Оценка социологии религии О. Конта. 
8. Г. Спенсер как человек и учёный. 
9. Основные социологические идеи Г. Спенсера.  Общество и организм: единство и 
различие по Спенсеру. 
10. Учение Спенсера об эволюции.  Эволюционизм и индивидуализм.  
11. Идеи Г. Спенсера о культе животных.  Г Спенсер о роли языка в происхождении 
религии.  Религия и язык.  
12. Оценка социологии религии Г. Спенсера. 

МОДУЛЬ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ И РАЗЛИЧИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЛИГИИ 

Тема 4.  Религия и социальная солидарность: Э. Дюркгейм    2 часа 4 
неделя 

1. Э. Дюркгейм как личность и учёный. 
2. Учение Э. Дюркгейма о социологии, её месте и роли среди социальных наук. 
3. Социологизм Э. Дюркгейма.  Его «социальный реализм» и «исторический идеализм».   
4. Специфика социальных фактов по Дюркгейму. 
5. Учение Дюркгейма об общественной солидарности и разделении труда. 
6. Учение Э. Дюркгейма о сущности религии и её структуре. 
7. Учение Э. Дюркгейма о происхождении религии и критика идеи Бога. 



8. Учение Э. Дюркгейма о священной и светской сферах бытия. 
9. Э. Дюркгейм об историческом и символическом характере религии. 
 
Тема 5. Структурно-функциональный анализ религии: Б. Малиновский и А.Р. 
Рэдклифф-Браун         2 часа 5 
неделя 
1. Культура как "инструментальная система", посредством которой решаются конкретные 
проблемы, с которыми человек сталкивается при удовлетворении своих потребностей 
(Малиновский). 
2. Магия и религия как образ действия, система верований, социальный феномен и 
личный опыт.  
3. Различие в функциях между магией и религией.  
4. Религия как эмоциональный ответ на требование выживания группы, преодоления 
кризисных ситуаций; смерть и реинтеграция группы.  
5. Автобиография Редклиффа-Брауна 
6. Религиозная концепция А.Р. Рэдклифф-Брауна.  
7. Магия и религия как способы поддержания социальных связей, противостояния угрозе 
социального распада.  
 
Тема 6. Системный функционализм: теория религии Т. Парсонса  2 часа 6 
неделя 
1. Автобиография Т. Парсонса 
2. Функциональный анализ религии и его дальнейшее развитие в социологической школе 
"системного функционализма".  
3. Проблема интеграции социальных систем. Общество как нормативная система.  
4. Понятие подсистем социальной системы.  
5. Религиозная легитимация нормативного порядка; религия как фактор стабильности и 
"социетальной интеграции" (Т.Парсонс), "поддержания культурного образца".  
6. Функция религии в социальной системе.  
7. Роль религии в социологии Парсонса. 

Тема 7. Критика функционализма: Р. Мертон    2 часа 7 
неделя 

1. Функциональность и дисфункциональность религии, "латентные" функции религии 
(Р.Мертон). 
2. Понятие функций (наблюдаемые следствия, которые служат саморегуляции данной 
системы или приспособлению ее к среде).  
3. Понятие дисфункций (те следствия, которые ослабляют саморегуляцию данной 
системы или ее приспособление к среде).  
4. Программа создания теорий •среднего уровня" в работе "Социальная теория и 
социальная структура" (1968) в противовес предложенной Парсонсом стратегии 
построения "всеохватывающей теории" системного функционализма.  
5. Религия как средство консолидации и сохранения национальной идентичности.  
6. Автобигорафия Р. Мертона 
 
Тема 8.  Религия и социальное изменение: М. Вебер    2 часа 8 
неделя 
1. Автобиография М. Вебера 
2. М. Вебер как личность и учёный. 
3. Основные социологические идеи М. Вебера. 
4. Важнейшие черты социологической методологии М. Вебера: рационализм и 



«понимающий характер». 
5. Понятие «идеального типа».  Исторический и социологический «идеальный тип». 
6. Теория «социального действия».  Типы социальных действий. Социальные действия как 
предмет социологии. 
7. Социологический анализ религии М. Вебером: основные положения. 
8. Социологический анализ М. Вебером мировых религий: классификация мировых 
религий, оценка мировых религий. 
9. Социологический анализ М. Вебером христианства.   
10.  Учение М. Вебера о протестантской этике и духе капитализма. 
11. Оценка М. Вебером православия. 
12. Критический анализ социологии религии М. Вебера. 

 
Тема 9. Социология религии и социальная антропология 20 в.: неоэволюционизм и 
концепция Р. Белла         2 часа 9 
неделя 
1. Дж. и П. Пелто о  религии. Д.Хантер и П.Уиттен об эволюции религии от 
"инструментальных", практически ориентированных верований, свойственных 
архантропам, к трансцендентальным верованиям современного человека. 
2. Дж.Китагава  и три периода в развитии реигии: первобытные религии, религии ранних 
цивилизаций, мировые религии.  
3. Социологический характер периодизации Ф.Вивело. Три уровня социально-
политической интеграции – общинный, племенный и государственный.  
4. Э.Норбек о происхождении религии как явления.   
5. Исследователи социологии религии – Гюи Свэнсона и Роберта Беллы. Соответствие 
между формами религии и социальными структурами по Свэнсону.  
6. Р.Белла о пяти последовательных стадий развития религии: первобытной, архаической, 
исторической, ранней современной и современной  
7. Труды Энтони Уоллеса в американской антропологии. Уоллес как автор глобальной 
схемы развития религии.  
8. Религия в понимании Клиффорда Геерца. Религия как "система символов, которая 
порождает у человека с помощью упорядочивающих его существование концепций 
сильные всеохватывающие настроения и побуждения и облекает эти концепции ореолом 
действительности с тем, чтобы соответствующие настроения и побуждения выглядели 
возможно более реальными".  
8. Понятие индивидуальной религиозности У.Смит. Религия как выражение личной веры, 
внутреннего религиозного опыта.  
Тема 10. Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин             2 часа 10 
неделя 
1. Религия как одна из основных культурных систем (наряду с языком наукой, 
философией, искусством, этикой, правом); как совокупность смыслов, ценностей и норм, 
образующих целостную систему.  
2. Три культурных уровня религии как эмпирического феномена: идеологическая 
культура, поведенческая культура и материальная культура.  
3. Религия как неотъемлемая часть общей культуры человечества.  
4. Суперсистемы культуры и типы религии, формирующиеся в зависимости от их 
характера: чувственная, рациональная и интегральная.  
5. Социокультурная динамика как смена суперсистемы суперсистемой другого типа.  
6. Разрушение преобладающей в Новое время чувственной системы западной культуры 
как сущность «кризиса нашего времени».  
7. Религия как изменяющееся "миропонимание" и одна из многих действующих сил 
культурной и социальной истории, которая может быть понята только во взаимодействии 
с другими компонентами социокультурной динамики.  



МОДУЛЬ 3. РЕЛИГИОЗНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 11. Понятие религиозности. Религиозность: признаки и параметры 2 часа 
11 неделя 
 
1. Понятие религиозности в современном языке. 
2. Понятие религиозности в истории социологии религии.  
3. Понятие религиозности в современном религиоведении и в социологии.  
4. Понятие религии и религиозности в истории науки и философии России.  
5. Основные критерии (признаки)  религиозности.  
6. Религиозная самоидентификация. Конфессиональная самоидентификация. Культовые 
признаки. Признаки религиозных отношений.  
7. Основные социальные параметры (показатели) религиозности: степень религиозности 
(неверующий, верующий, истинно верующий);  
8. Характер религиозности (толерантный, агрессивный, миссионерский, фанатический);  
9. Типы религиозности (православный, католический, протестантский); 
распространенность религиозности;  
10. Динамика религиозности; состояние религиозности (религиозная ситуация). Понятие 
религиозной ситуации. Факторы религиозной ситуации, её история и динамика. 

 
Тема 12. Религиозные объединения и организации и  их история 2 часа 12 неделя 
1. Понятие религиозных объединений и организаций. 
2. Разновидности религиозных объединений и организаций. 
3. История религиозных объединений и организаций. 
4. Роль христианства в развитии религиозной организации. 
5. Церковь как религиозная организация: социологический аспект. 
6. Секта как религиозная организация: социологический аспект. 
7. Деноминация как религиозная ситуация: социологический аспект. 
8. Культ  как религиозная ситуация: социологический аспект. 
9. Проблемы современного сектоведения. 
10. Социальный смысл религиозного сектанства как "подпольного мира" девиантных 
смыслов, значений, противостоящих контролю со стороны общества. Внутреннее 
противоречие институализации религии.  
11. Экуменизм и фундаментализм.  

Тема 13. Религия и социальные конфликты       2 часа 13 
неделя 

1. Религия как способ разрешения конфликта между интересами общест-ва и индивида 
(Э.Дюркгейм).  
2. Классовая борьба и религия (К.Маркс). "Борьба богов": религия в контексте 
противостояния несовместимых мировоззренческих ориентаций (М.Вебер).  
3. Конфликты на религиозной почве: а) внутри религиозных групп, б) между 
религиозными группами.  
4. Источники религиозной нетерпимости.  
5. Религиозный фанатизм и экстремизм.  
6. Возможности религий в разрешении конфликтных ситуаций в борьбе за собственность, 
за власть, в межэтнических столкновениях и национальной вражде, в межличностных 
отношениях. 
7. Религия в плюралистическом обществе; толерантность как политическая, правовая и 
моральная категория.  



Тема 14. Религия и социальная стратификация              2 часа 14 
неделя 

1. Понятие кастовой системы как религиозно детерминированной системы социального 
неравенства.  
2. Механизмы влияния религии на социальную стратификацию в моно- и много-
конфессиональных общества.  
3. Религиозная принадлежность и социальный статус.  
4. Христианство и социальное неравенство. "Религия бедных" и "религия богатых". 
Теодицея.  
5. Милленаристские движения.  
6. Религия и социальная мобильность.  
7. П.Сорокин о религиозном расслоении общества и «религиозных перегруппировках» - 
переходах из одной религии в другую. Р 
9. Религия и "стиль жизни".  

Тема 15. Религия в современном мире. Будущее религии    2 часа 15 
неделя 

1. Проявления и противоречивые последствия секуляризации.  
2. Изменения традиционного облика и функций религии.  
3. "Конфликт культуры" и разложение традиционных религиозных институтов (Г. 
Зиммель, Д. Лукач).  
4. "Гражданская религия" и "латентные мифы" (Р.Барт).  
5. Нетрадиционные формы религиозности.  
6. Новые религии, многообразие их типов.  
7. Кризис современного общества и "возрождение религии", его перспективы в свете 
продолжающейся десакрализации жизненного мира современного человека.  
8. Фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы современного 
мира.  
9. Влияние религии на общество на локальном, региональном и мировом уровне.  
10. Масштабы и социальное значение современных типов нерелигиозного сознания.  
 

Примерные контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

Какие социальные процессы в европейской истории ХVII - ХIХ вв. способствовали 
осознанию связей между религией и обществом?  

Каким критерием в оценке религии руководствовался Монтескье? Раскройте понятие 
"гражданской религии" у Руссо и обоснование ее необходимости для общества.  

Что представляет собой религия как социальный феномен в марк-систском понимании?  

Почему, с точки зрения Конта, общество могло бы обойтись без религии с наступлением 
позитивной стадии исторического развития? Какова роль религии на первой стадии этого 
развития?  

Какова социальная функция религии в теории Г. Спенсера?  

Какова цель социологического исследования религии?  



Обязан ли социолог, изучающий религию, сам быть религиозным? Насколько 
субъективное отношение к религии может влиять на результат его работы?  

В чем трудность социологического определения религии? Какие преимущества и какие 
недостатки имеет каждый из двух разработанных социологией способов определения 
религии?  

Чем отличается социологический взгляд на религию от богословского, с одной стороны, и 
философского - с другой?  

Какое место занимает религия в системе социологического знания? Можно ли 
рассматривать ее только как одну из специальных дисциплин?  

В чем, по Дюркгейму, заключается смысл и значение изучения элементарных форм 
религии? Какие это формы?  

Раскройте содержание дюркгеймовского определения религии.  

Чем отличаются священные вещи от профанных? Каковы социальные функции 
священного?  

Что имеет в виду Дюркгейм, когда утверждает, что религия в такой же мере творит 
общество, в какой общество-религию?  

Каким образом религия обеспечивает интеграцию общества? Чем отличается 
"механическая солидарность" от "органической"?  

Могут ли наука и светская этика, с точки зрения Дюркгейма, заменить религию?  

Назовите и охарактеризуйте основные работы М. Вебера по социологии религии.  

Каким образом осуществляется в религии рационализация человеческой деятельности? 
Чем, по Веберу, магия отличается от религии?  

Каким образом протестантская этика, по Веберу, способствовала развитию капитализма?  

Какие типы религиозного отношения к миру выделяет Вебер?  

Какую роль понятие харизмы играет в социологии религии Вебера?  

Как возникает религиозная организация и какие «идеальные типы» ее выделяет Вебер? 
Трельч?  

Каковы причины и последствия "расколдования мира"?  

Какие функции, согласно Малиновскому, выполняют в обществе магия, религия и наука?  

Почему, по мнению Малиновского, развитие науки не приводит к полному вытеснению 
магии и религии?  

Каким образом религия способствует преодолению кризисных ситуаций?  



Каковы, согласно П.Сорокину, особенности религии как одной из культурных систем? На 
каких уровнях она функционирует?  

В какие суперсистемы включена религия? Как соотносится характер религии с типом 
суперсистемы?  

Почему П. Сорокин не считает правильным рассматривать религию как неизменно 
интегрирующую общество силу? С чем связана и что означает религиозная поляризация 
обществ в ХХ в.?  

Чем отличаются религиозные группы от нерелигиозных?  

Когда и как возникает религиозная организация людей по исповедуемой ими вере?  

Почему возникают и существуют два типа религиозной организации - церковь и секта? В 
чем заключаются различия между ними? Что представляет собой церковь как социальный 
институт?  

В чем заключается дилемма религиозной институализации?  

Как разрабатывалась и как выглядит современная типология религиозных организаций? 
Какое значение она имеет для социологи-ческого изучения религии?  

Какова функция религии в обеспечении стабильности общества?  

Каким образом религия участвует в социальном конструировании реальности?  

Как изменяется характер и степень воздействия религии на об-щество на разных ступенях 
религиозной эволюции? Почему, согласно утверждению Р.Белла, оно не уменьшается, а 
увеличивается в ранне-современном и современном обществе?  

Каким образом религия разрешает конфликт между интересами об-щества и индивида?  

Почему в марксизме религия выступает и как формула социального конформизма, и как 
выражение социального протеста?  

Что рождает религиозную нетерпимость?  

Приведите примеры конфликтов на религиозной почве - внутри религиозных групп и 
между ними.  

Приведите примеры разрешения социальных конфликтов с помощью религии а) в 
истории, б) в современном мире.  

Какие изменение претерпевает религия в результате перехода от традиционного общества 
к современному?  

Какие модели отношений между церковью и государством сложились в современном 
обществе?  

Как вы считаете, способствовало ли православие развитию предпринимательской 
деятельности в России?  



Каким способом решается проблема легитимации политической власти в современном 
обществе?  

Под влиянием каких факторов формируется религиозная личность?  

Охарактеризуйте кастовую систему, ее религиозное обоснование.  

Как религиозная принадлежность может влиять на социальный статус?  

Оправдывает ли христианство социальное неравенство?  

Какие способы решения проблемы теодицеи предлагают мировые религии?  

Как связана религия с социальной мобильностью?  

Как изменяется традиционный облик религий в секулярном мире? Покажите на примерах 
особенности нетрадиционных религий. Охарактеризуйте феномен "возрождения религии" 
в современном мире, его причины и перспективы.  

Охарактеризуйте процесс секуляризации, его противоречия и последствия; теории се-
куляризации.  

Новые религии и религиозные движения, в чем их отличие от традиционных типов рели-
гиозности?  

Примерные темы рефератов, курсовых работ  

М.Мосс о социальной функции священного.  

Теория ритуала В.Тэрнера.  

А.Рэдклифф-Браун о взаимодействии религии и общества.  

Социология религии в России.  

Магия и религия в структурной антропологии К.Леви-Строса.  

Религия в социологии П.Бурдье.  

М.Вебер о социальных слоях - носителях религиозного сознания.  

М.Вебер о религиозно-этических предпосылках капиталистического хозяйства.  

Модернизация и аналоги протестантской этики в незападных обществах.  

Социология религии Г.Зиммеля.  

М.Вебер и К.Ясперс о возникновении мировых религий как "осевом времени" мировой 
истории.  

К.Манхейм о христианских ценностях в наше время.  



Гендер и религия.  

Э.Гидденс о современном религиозном развитии.  

Ислам и Запад.  

Религия в США.  

Социальная концепция Русской Православной Церкви.  

Религиозный фундаментализм.  

Религия и образование.  

Предпосылки и истоки возникновения социологии религии.  

Маркс о социальных корнях и функции религии в классовом обществе. Религия как 
социальный феномен в позитивизме Конта.  

Религия как средство социального контроля в социологии Спенсера. Религия как предмет 
социологического исследования, его методоло-гические принципы.  

Социологические методы изучения религии.  

Дюркгейм - определение религии. Социальная функция священного. "Механическая 
солидарность", религия как фактор интеграции традиционного общества.  

Проблема интеграции общества, основанного на «органической солидарности».  

Социология религии М.Вебера.  

Хозяйственная этика мировых религий.  

Религиозная этика и мирские сферы человеческой деятельности. Сравнительный анализ 
Вебером мировых религий как разных типов отношения к миру.  

Религия и социальное изменение. Харизма и пророчество.  

"Расколдование мира"; угасание традиционных религий как симптом упадка западной 
цивилизации (М. Вебер).  

Типология религиозных организаций; церковь и секта.  

Социальная стратификация и религия. Христианство и социальное неравенство.  

Б.Малиновский о функции религии в поддержании социальных связей в кризисных 
ситуациях; смерть и реинтеграция группы.  

Б.Малиновокий - магия, религия и наука как "институты культуры". П.Сорокин: религия 
как одна из основных культурных систем. Ее структура и функции.  

Религия в суперкультурах и в процессе социокультурной динамики (П. Сорокин).  



Типология религиозных организаций.  

Религиозный экстремизм.  

Возникновение и развитие религиозных групп на основе депривации. Религия как фактор 
стабильности и социентальной интеграции (Т.Парсонс).  

Функция религии в социальном конструировании реальности (П.Бергер, Т.Лукман).  

Р.Мертон о латентных функциях религии.  

Религия как символическая система. Ее дифференциация и основные типы в истории 
(Р.Белла).  

Конфликты внутри религиозных групп и между группами. Религиозные войны.  

Источники религиозной нетерпимости. Религиозный фанатизм и экстремизм.  

Религия в плюралистическом обществе. Толерантность как принцип отношения к 
инакомыслию.  

Религиозный модернизм и фундаментализм.  

Типы институционального воздействия религии на политическую сферу.  

Переход от традиционного общества к современному и изменения в религиозной сфере.  

Религия и проблема легитимизации политической власти в традиционном и современном 
обществе. Христианство и демократия.  

Религиозная личность: факторы, влияющие на ее формирование.  

Религия и социальная стратификация. Религиозная принадлежность и социальный статус.  

Христианство и социальное неравенство.  

Милленаристские движения.  

Механизмы влияния религии на социальную стратификацию.  

Религия и социальная мобильность.  

Секуляризация; теории секуляризации.  

«Гражданская религия».  

«Новые религии», их особенности и социальное значение.  

Религиозный фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 
современного мира.  



Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и мировом 
уровне.  

Кризис современного общества и «возрождение религии», его причины, характер и 
перспективы.  

Социальные доктрины современных христианских церквей (католической и 
православной).  

Современные типы нерелигиозного сознания. Светская культура (искусство, образование, 
мораль); взаимоотношения светской и религиозной культуры в современном обществе.  

3. График изучения материалов для подготовки к занятиям 
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Сочинения: В 2 т. - М., 1993. Т.1. 
Булгаков С.Н.  Народное хозяйство и 
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т. - М., 1993. Т. 2. 
Вебер М. Протестантская этика и дух 
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произведения. - М., 1990. 
Вебер М.  Хозяйственная этика мировых 
религий.  Попытка сравнительного 
исследования в области социологии 
религии // Избранное.  Образ общества. 
– М., 1994. 
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И.Н. Яблоков.  Социология религии / 
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Основы религиоведения. Под ред. И.Н. 
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Яблоков И.Н.  Религиоведение. – М., 
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Фролов С.С.  Социология.  -  М., 1989. 
 

Выступле
ния 
обсужден
ия 

2 
неде
ля 

2 

3 Реферат на 
тему:  
Оценка К. 
Марксом и 

Написать 
реферат 7-
8 стр.  

К. Маркс.  К критике 
политической экономии. 
Предисловие // Собр.соч.: 2 изд. – 
Т. 13.  

Реферат 
3 
неде
ля 

3 



Ф. 
Энгельсом  
учения о 
религии Л. 
Фейербаха. 

К. Маркс. К критике гегелевской 
философии права.  Введение // 
Собр.соч.: 2 изд. – Т. 1. – С. 388 – 
423 

4 Дискуссии 
на тему:  
М.  Вебер 
как личность 
и учёный. 
 

Активное 
участие 

Вебер М.  Протестантская этика и дух 
капитализма // Избранные 
произведения. – М., 1990  
Вебер М.  Социология религии (Типы 
религиозных сообществ) // Избранное.  
Образ общества. – М., 1994.  
 

Выступле
ния 
обсужден
ия 

4 
неде
ля 

2 

5 Реферат на 
тему:  
Учение Э. 
Дюркгейма 
о сущности 
религии и её 
структуре. 
 

Написать 
реферат 7-
8 стр. 

Дюркгейм Э. Элементарные формы 
религиозной жизни // Мистика.  
Религия.  Наука.  Классики мирового 
религиоведения. – М., 1998.    
Дюркгейм Э.  Социология религии и 
теория познания // Религия и 
общество.  Хрестоматия по социологии 
религии. – М., 1996.   
 
Дюркгейм Э.  Коллективный ритуал // 
Религия и общество.  Хрестоматия по 
социологии религии. – М., 1996.  
Дюркгейм Э.  Священные объекты как 
символы // Религия и общество.  
Хрестоматия по социологии религии. – 
М., 1996.   

 
 

Реферат 5 
неде
ля 

3 

6 Сообщения 
на тему: 
Исследовани
я 
религиознос
ти в 
дореволюци
онной 
России. 
 

Учиться 
точно и 
ясно 
формулир
овать свои 
мысли 

 Мчедлов. Новый тип верующего на 
пороге третьего тысячелетия // 
Исторический  вестник, №9-10, 2000; 
 сайт http:// 
www.intercon.ru/~vle/public/istor_vest/20
00/9-10/1_30.htm  
М.П. Мчедлов, Ю.А. Гаврилов, А.Г. 
Шевченко.  О социальном портрете 
современного верующего // Социс. – 
2002.-№ 7. 
Ю.Ю. Синелина.  О критериях 
определения религиозности населения //  
Социс. – 2001.- № 7. 
 

Выступле
ния, 
обсужден
ия 

6 
неде
ля 

2 

7 Коллоквиу
м по теме: 
Религия в 
США. (1 
РК) 

Обсужден
ие 

Гараджа В.И.  Социология религии. - 
М., 1995. - 
http://www.auditorium.ru/books/521/ 
Гараджа В.И.  Социология религии. – 
М., 2005. 
И.Н. Яблоков.  Социология религии / 
http://www.religiovedenie.ru/o_nauke/soci
olog/soc_m.htm 
Основы религиоведения. Под ред. И.Н. 
Яблокова. - М., 2005. 
Яблоков И.Н.  Религиоведение. – М., 
2004. 
 

Коллокви
ум 

7 
неде
ля  

7 

8 Реферат  
Особенност
и 

Написать 
реферат 7-
10 стр. 

Гараджа В.И.  Социология религии. - 
М., 1995. - 
http://www.auditorium.ru/books/521/ 
Гараджа В.И.  Социология религии. – 

Реферат 8 
неде
ля 

3 



современног
о подхода к 
исследовани
ю религии 

М., 2005. 
И.Н. Яблоков.  Социология религии / 
http://www.religiovedenie.ru/o_nauke/soci
olog/soc_m.htm 
Основы религиоведения. Под ред. И.Н. 
Яблокова. - М., 2005. 
Яблоков И.Н.  Религиоведение. – М., 
2004. 

9 Сообщения 
на тему: 
Религия и 
проблемы 
социальной 
стратифик
ации. 
 

Учиться 
точно и 
ясно 
формулир
овать свои 
мысли 

Бауман З.  Индивидуализированное 
общество. – М., 2002. 
Белла Р.  Привычки сердца // Религия и 
общество.  Хрестоматия по социологии 
религии / Сост. В.И. Гараджа и Е.Д. 
Руткевич.  – М., 1996.    
Бергер П., Лукман Т.  Социальное 
конструирование реальности. – М., 
1995. 
Бонхёффер  Л.  Сопротивление и 
покорность. – М., 1994. 
 

Выступле
ния, 
обсужден
ия 

9 
неде
ля 

2 

1
0 

Письменная 
работа:  
Рабство и 
религия. 
Крепостничес
тво и религия. 
 

Сделать 
анализ, 
выявить 
структуру 

Глаголев В.С.  Христианские 
организации и духовная жизнь 
общества (международные аспекты). – 
М., 1991. 
Глюк Ч.  Индивид и его религия // 
Религия и общество.  Хрестоматия по 
социологии религии / Сост. В.И. 
Гараджа и Е.Д. Руткевич.  – М., 1996.    
Дарендорф Р.  Функции социальных 
конфликтов // Тропы из утопии. – М., 
2002. 
Дуглас М. Чистота и опасность.  Анализ 
представлений об осквернении и табу. – 
М., 2000. 
 

Защита 
письменн
ых работ 

10 
неде
ля 

2 

1
1 

Коллоквиум:  
Проблема 
самоубийств
а: 
нравственно-
религиозный 
аспект. 
 

Обсужден
ие 

 Коллокви
ум 

11 
неде
ля 

2 

1
2  

Письменная 
работа: 
Проблема 
преступност
и: 
нравственно-
религиозный 
аспект. 
 

Написать 
письменну
ю работу 
на 2 стр.  

Религия в истории и культуре / Под 
ред. проф. М.Г. Писманика. – М., 
2000. 
Базовые ценности россиян.  
Социальные установки.  Жизненные 
стратегии.  Символы.  Мифы / Отв. 
ред. Рябов А.В. и др. – М., 2003. 
Бауман З.  Индивидуализированное 
общество. – М., 2002. 
Белла Р.  Привычки сердца // 
Религия и общество.  Хрестоматия 
по социологии религии / Сост. В.И. 
Гараджа и Е.Д. Руткевич.  – М., 
1996.    

Защита 
письменн
ых работ 

12 
неде
ля 

2 



 
1
3 

Устный 
опрос по 
теме лекции: 
Роли 
религиозных 
организаций 
в 
формирован
ии сознания 
молодежи 

Раскрыть 
содержани
е 
лекционно
й темы 

Гараджа В.И.  Социология религии. - 
М., 1995. - 
http://www.auditorium.ru/books/521/ 
Гараджа В.И.  Социология религии. – 
М., 2005. 
И.Н. Яблоков.  Социология религии / 
http://www.religiovedenie.ru/o_nauke/soci
olog/soc_m.htm 
Основы религиоведения. Под ред. И.Н. 
Яблокова. - М., 2005. 
Яблоков И.Н.  Религиоведение. – М., 
2004. 
 

Выступле
ния и 
обсужден
ия 
ответов 

13 
неде
ля 

2 
 

1
4  

Анализ 
статьи по 
религиозной 
проблематик
е 
 

Учиться 
точно и 
ясно 
формулир
овать свои 
мысли 

Журналы и СМИ Выступле
ния и 
обсужден
ия  

14 
неде
ля 

2 

1
5 

Дискуссия 
на тему: 
Методы 
социологиче
ского 
исследовани
я проблем 
религиознос
ти  
 ( 2 РК)  

Активное 
участие 

Саганенко Г.И. Социологическая 
информация: надёжность первичных 
данных в социологическом 
исследовании. Л.: Наука, 1979.  
Батыгин Г.С.  Курс лекций по 
методологии социологических 
исследований. – М., 1997. - 
http://www.auditorium.ru/p/showindex.ph
p?ShowIndex=205 
Ядов В.А.  Социологическое 
исследование: Методология, программа, 
методы. – Самара. 1995. 
Бутенко И.А.  Анкетный опрос как 
общение социолога с респондентами. – 
М., 1989. 
 

Выступле
ния и 
обсужден
ие 

15 
неде
ля 

7 

 
10.2 Виды и сроки сдачи СРС и СРСП 

 
№ ЗАДАНИЯ ФОРМА 

КОНТРОЛЯ 
СРОКИ 
СДАЧИ 

МАКС.  
БАЛЛ 

1 Сообщение на тему: «Социология 
религии как наука и учебная 
дисциплина, ее история и 
крупнейшие представители» 

Выступления,
обсуждения 

1 неделя 2 

2 Составление глоссария по темам 
лекций 

Выступления, 
обсуждения 

2 неделя 1 

3 Сообщение на тему: 1. Учение 
Конта о религиозной стадии 
человеческого развития. 2. Идеи Г. 
Спенсера о культе животных.  Г. 
Спенсер о роли языка в 
происхождении религии.   

Сообщение, 
обсуждение 

3 неделя 2 

4 Доклад на тему:  Учение Э. 
Дюркгейма о сущности религии и 
её структуре. 

Выступления, 
обсуждения 

4 неделя 2 



5 Конспектирование: Вебер М.  
Протестантская этика и дух 
капитализма // Избранные 
произведения. – М., 1990 (С. 61- 
136). 

Анализ, 
выступления, 
обсуждения 

5 неделя 2 

6 Конспектирование: Сорокин П. 
Социокультурная динамика // 
Человек. Цивилизация. Общество. 
М., 1992. С. 425-504.  
Работа с текстом, выделить 7 
ключевых проблем: Фрейд 3. 
Будущее одной иллюзии // Сумерки 
богов. М., 1989. С. 94-142.  

Анализ, 
выступления, 
обсуждения 
Выступления, 
обсуждения 

6 неделя 
 

2 

7 Анализ текста: Белла Р. 
Социология религии // Религия и 
общество: Хрестоматия по 
социологии религии / Сост. В.И. 
Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. 
С. 190-194, 665-677.  

Выступления, 
обсуждения 

7 неделя 2 

8 Сообщение на тему: Религиозная 
ситуация в мире, её анализ. 
Анализ статьи.  

Выступления, 
обсуждения 

8-9 недели 2 

9 Дискуссия по проблеме: «Секты и 
общество». 
Подбор материала и его анализ. 
Эссе на тему «Религия и Я» 
Анализ дополнительного 
информационного материала  

Выступления,
обсуждения 

10 неделя 2 

10 Проанализировать публикации в 
СМИ, затрагивающие религиозные 
проблемы общества. 
Доклад на тему «Проблема 
героизма: нравственно-
религиозный аспект. 
 

Выступления,
обсуждения 

11 неделя  2 

11 Дискуссия на тему «Война и мир в 
современном обществе и их 
религиозная и социальная оценка». 
 

Выступления, 
обсуждения 

12 неделя 2 

12 Составление программы 
социологического исследования, 
Конкретные социологические 
исследования  (кси) в социологии 
религии 
 

Выступления, 
обсуждения 

13 -14 неделя 2 

 
Литература 
Основная: 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 86-130, 305-400, 489-570.  
2. Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. Г. 2-6.  
3. Гараджа В. И. Социология религии. Учебник для вузов. М., 1996. 238 с.  



4. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. М., 1996. С. 339.  
5. Вах И. Социология религии // Социология религии: классические подход / Сост. М.П. 
Гапочка, Ю.А. Кимелев. М., 1994.  
6. Белл Д. Культурные противоречия капитализма // Религия и общество: Хрестоматия по 
социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 699-703.  
7. Белла Р. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия по социологии 
религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 190-194, 665-677.  
8. Бергер П. Еретический императив // Религия и общество: Хрестоматия по социологии 
религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 339-364.  
9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М., 1995.  
10. Бурдье П. Начала. Разд. "Социология веры и верования социологов" и "Разложение 
религиозного". М., 1994. С. 133-140, 147-155.  
11. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ 
общества. М., 1994. С. 78-308.  
12. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. М., 1990. С. 44-272. 
13. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избр. произв. М., 1990. С. 707-735.  
14. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного 
исследования в области социологии религии. Введение // Избр. произв. М., 1990. С .43-77.  
15. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Избр. 
произв. М., 1990. С. 307-344.  
16. Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 422-450 Г. 14 "Религия".  
17. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и общество: 
Хрестоматия. М., 1996. С. 111-145, 438- 441, 469-471. 
18. Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. М., 1996. 
19. Зиммель Г. К социологии религии // Избранное: в 2 т. М., 1996. С. 618-635.  
20. Леви-Строс К. Структурная антропология.. Разд. "Магия и религия". М., 1983. С. 147-
215. 21. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.  
22. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. Капитал. Критика 
политической экономии. Том первый. // Религия и общество: Хрестоматия. М., 1996. С.85-
88. 23. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 503-562.  
24. Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000.  
25. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. Г. 2-5.  
26. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И.Гараджа, 
Е.Д.Руткевич. М., 1996. С. 775 .  
27. Рэдклифф-Браун А. Религия и общество // Структура и функция в примитивном 
обществе. М., 2001. Г. 8.  
28. Сорокин П. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
С. 425-504.  
29. Трельч Э. Социальные учения христианских церквей и групп // Религия и общество: 
Хрестоматия. М., 1996. С. 226-238.  
30. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.  
31. Фрейд 3. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М., 1989. С. 94-142.  
32. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская 
социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. С. 481-496.  

Дополнительная литература  

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 86-130, 305-400, 489-570.  
2. Бергер П. Приглашение в социологию. М., 1996. Г. 2-6.  
3. Булгаков С.Н. Народное хозяйство и религиозная личность // Соч.: в 2 т. М., 1993. С. 
348-367. Т. 2.  
4. Гараджа В. И. Социология религии. Учебник для вузов. М., 1996. 238 с.  



4. Гараджа В.И. Социология религии в России // Социология в России / Под ред. В.Н. 
Ядова. М., 1998. Г. 18.  
5. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. М., 1996. С. 339.  
6. Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Эпоха 
Хрущева. М., 2001. Г. 6-7.  
7. Вах И. Социология религии // Социология религии: классические подход / Сост. М.П. 
Гапочка, Ю.А. Кимелев. М., 1994.  
8. Зарубина Н.Н. Социокультурные факторы хозяйственного развития: Вебер и 
современные теории модернизации. СПб., 1998.  
9. Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд. Проблема религиозного 
положения // Избранное: в 2 т. М., 1996. С. 545-605, 651-661. Т.1.  
10. Йингер Дж. Социологический взгляд на религию // Религия и общество: Хрестоматия 
по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 161 -170.  
11. Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000. С. 93, 115-118, 121- 122, 123-129, 
152-153.  
12. Кокс X. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М., 
1995.  
13. Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 2001. Г. 1-2. Ч.1.  
14. Леви-Строс К. Предисловие к трудам Марселя Мосса // М.Мосс. Социальная функция 
священного. СПб., 2000. С. 409-434.  
15. Малашенко А.В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998.  
16. Мертон Р. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль: 
Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. С. 379-448.  
17. Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998.  
18. Оллпорт Г. Личность в психологии. М., 1998. Ч. II-III.  
19. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Инфор. бюллетень 
ОВЦС Московской Патриархии. 2000. № 8  
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Оценочные баллы по текущему контролю (ТК) 

 
№ Вид контроля Наименование задания Макс. Балл в % 

Посещение всех занятий 
 

1 

Семинары и лекции (опросы, 
письменные работы, экспресс-тесты 
и т.д.) 

2 

1 Текущий 1 

Рефераты и выполнение других 
заданий СРС 

2 

Посещение все занятий 
 

1 

Семинары и лекции (опросы, 
письменные работы, экспресс-тесты 
и т.д.) 

2 

2 Текущий 2 

Рефераты и выполнение других 
заданий СРС 

2 

Информация по оценке текущего контроля 
Все оценки складываются из результатов о каждому заданию и выводится средний балл. 
Максимальная оценка составляет 4 балла (100% знаний) 

Информация по оценке рубежного контроля 
Рубежный контроль проводится два раза в семестр в устной форме: 1 РК – на 7-ой неделе, 
2 РК – на 15 неделе. 

Шкала рубежных контролей 
Шкала представляет сумму первого, второго рубежного и текущего контролей 
1 2 3 4 
57-60 А 4,0 
54-56 А- 3,67 

Отл. 

51-53 В+ 3,33 
48-50 В 3,0 
45-47 В- 2,67 

Хор. 
 

42-44 С+ 2,33 
39-41 С 2,0 
36-38 С- 1,67 
33-35 D+ 1,33 
30-32 D 1,0 

Удовл. 

0-29 F 0 Неудовл.
1. Графа 1 – (РК 1+ РК 2+ТК1+ТК2) = 60%, которые включают по 10% - за текущую 

успеваемость и по 20% - за РК 
2. Максимальный уровень успеваемости по РК за 7 недель – 30% (менее 15% - 

неудовлетворительно) 
3. Максимальный уровень успеваемости по РК за 15 недель – 60% -(менее 30% - 

неудовлетворительно – не допускается к итоговому экзамену) 
Итоговый контроль – экзамен, проводиться в традиционной форме по билетам 
(экзаменационная оценка в соответствии со шкалой итогового контроля суммируется с 
общей оценкой РК и выставляется в зачетную книжку). 
Шкала итогового контроля: 
1 2 3 4 
38-40 А 4,0 Отл. 



36-37 А- 3,67 
34-35 В+ 3,33 
32-33 В 3,0 
30-31 В- 2,67 

Хор. 
 

28-29 С+ 2,33 
26-27 С 2,0 
24-25 С- 1,67 
22-23 D+ 1,33 
20-21 D 1,0 

Удовл. 

0-19 F 0 Неудовл.
Максимальный уровень успеваемости по итоговой аттестации, то есть по экзамену – 40% 
(менее 20% - неудовлетворительно). 
Итоговая оценка – сумма рубежных и итогового контролей – выставляется в 
зачетную книжку в буквенном и процентном выражении. Максимальный уровень 
успеваемости по дисциплине 100%. 

Шкала итоговой оценки знаний 
Оценка Значение Средний балл Проценты (в%) 
А+ Замечательно 5 100 
А Отлично 4,74 95-99 
А- Почти олично 4,5 90-94 
В+ Очень хорошо 4,25 85-89 
В Хорошо 4,0 80-84 
В- Почти хорошо 3,75 75-79 
С+ Вполне 

удовлетворительно 
3,5 70-74 

С Удовлетворительно 3,25 65-69 
С- Почти 

удовлетворительно 
3,0 60-64 

F Провал 0 59-0 
12. Политика выставления оценок. Она основана на принципах объективности, 
прозрачности и высокой дифференциации. При выставлении оценок возможны 
штрафные и поощрительные баллы. 
Поощрительные баллы – 5 баллов 

o За творческий подход; 
o Активное участие в учебном процессе; 
o За участие в студенческой конференции. 

Штрафные баллы 5 баллов взимаются из общего количества в случае: 

o несвоевременное предоставление материалов; 
o пропуск занятий; 

o опоздание на занятия. 
13. Политика и процедура курса 

o Не опаздывать на занятия 
o Не заниматься посторонними делами во время занятий, не разговаривать 
o Отключать сотовый телефон 
o Не пропускать занятия, в случае болезни предоставить справку 
o Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем 
время 
o Знать, что в случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается 
o Активно участвовать в учебном процессе, общественной жизни 
отделения социологии, факультета и университета 
o Своевременно и старательно выполнять домашние задания 



o Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях 
o Быть пунктуальным и обязательным 
o Быть терпимым, открытым и доброжелательным к сокурсникам и 
преподавателям 
o Исключать курение в здании университета 



  

 

 

 

 



 


