
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? 


