
Лекция 8 (8 неделя)
Религия в сравнительной 

перспективе 

Дисциплина: 

«Сравнительная социология»

Лектор: 

Шеденова Назым Утегалиевна

Доктор социологических наук, 

Доцент



Религия

• Религия представляет собой сложное, многослойное и 
многоуровневое явление. Соответственно изучение этого 
феномена осуществляется в рамках различных научных 
дисциплин, направлений и школ.

• Религиоведческие знания накапливались в течение многих 
столетий. Начиная с XIX века на стыке философии, этики, эстетики, 
социологии, психологии, истории, лингвистики, этнологии, 
археологии и других наук начинает складываться 
самостоятельная отрасль знания – религиоведение.



Сравнительный метод в религиоведении

• Применение сравнительного метода в религиоведении стало 
логичным шагом становления науки конца XIX века. 

• Сравнительное религиоведение, как термин и как сущность, было 
предложено научной общественности 19 февраля 1870 года учёным 
немецкого происхождения Максом Мюллером. Сопоставление 
священных текстов разных религий обнаружило и дало возможность 
изучить то общее, что присуще религии в целом как социокультурному 
феномену. Своеобразным результатом его работы стал афоризм, 
выражающий важность сравнительного религиоведения: «Кто знает 
одну религию – не знает ни одной». 

• С точки зрения методологии естественнонаучных дисциплин, 
сравнение, по сути, занимает в религиоведении место эксперимента. 
Однако сравнения не могут быть абсолютно точными, так как 
основаны на аналогиях и всегда требуют контекстуального историко-
культурного уточнения. 



Социология религии

Социология религии является одним из основных разделов религиоведения, 
но в то же время она является частью социологии. 

Социология религии изучает:

• социальные условия возникновения религии;

• место и роль религии в функционировании и развитии социальной системы;

• социальные закономерности функционирования и развития религии;

• социальную структуру и взаимодействие ее элементов;

• социальные закономерности функционирования и развития религии как 
специфической подсистемы в контексте развития социальной системы в 
целом;

• влияние религии на другие элементы социальной системы и обратное 
влияние данной социальной системы на религию.



Предмет социологии религии

• В предмет изучения социологии религии не включается 
сверхъестественное. Социология религии изучает те моменты 
социальной действительности, которые можно измерить, наблюдать, 
зафиксировать, подтвердить или опровергнуть. Для социологии 
религия – совокупность поведенческих актов индивидов и групп, 
вербальные (речевые) действия людей и продукты их деятельности.

• Религия как предмет социологического анализа – это совокупность 
структур общества, социальных связей и отношений по поводу 
религиозного феномена. Социология религии изучает общие правила, 
образцы поведения, способы религиозной мотивации индивидов. 
Главный предмет социологического анализа религии составляет 
взаимодействие религии и общества. 



Социология религии

• Социология религии как научная дисциплина начинает формироваться 
приблизительно в середине XIX века. Благодаря тем процессам, 
начало которым положила эпоха Просвещения и буржуазных 
революций, в обществе пробуждается интерес к вопросам о 
социальной обусловленности религии и ее роли в жизни общества. 

• В социологических теориях религия рассматривается как фактор, 
способствующий поддержанию стабильности общества и 
одновременно как фактор, стимулирующий его развитие. 

• Для анализа роли религии в современном мире важное значение 
играет понятие секуляризации. Секуляризация – процесс 
освобождения различных сфер общества от влияния религии. 



Огюст Конт и религия
Огюст Конт предпринял одну из первых попыток решения вопросов 
социальной обусловленности религии. 
«Закон трех стадий». Согласно этому закону, человеческий разум, 
общество и человечество в целом последовательно проходят три стадии 
в своем развитии. 
• Первая стадия теологическая (она в свою очередь делится на три 

периода: фетишизм, политеизм, монотеизм).
• Вторая стадия – метафизическая, для нее характерно существование 

разрушительных, критических тенденций.
• Третья, позитивная, стадия сопровождается бурным развитием науки.
Уже в недалеком будущем Конт предсказывал победу науки над 
религией и, следовательно, распад социальных связей. Задача 
объединения общества теперь, когда религия приходит в упадок, 
переходит к позитивному синтезу научного знания, которого добивается 
социология.



Позитивная религия Конта

Конт разрабатывает «позитивную религию» («религию без Бога») –
культ человечества как единого «великого существа», огромного 
социального организма. «Позитивную религию» Конт делит на два 
вида: общественную религию и частную: 

• В общественной религии предметом почитания вместо бога 
является человеческий род, «великое существо»; 

• Предметом частной религии служат, по Конту, достойные 
индивидуальные представительницы коллективного существа –
женщины: мать, жена, дочь. Культ частной религии составляют 
молитвы как простое излияние чувств.



Г. Спенсер и религия

Взгляды Конта развивал английский философ и социолог Г. Спенсер 
(1820-1903). 

Существование в обществе различных институтов (в том числе 
религиозных), динамика общества (в том числе религиозных 
учреждений, верований, обрядов) объясняются на основе «формулы 
эволюции»:

• 1) интеграция – переход разрозненных элементов в нечто сплоченное;

• 2) дифференциация – движение из состояния однородности в 
состояние разнородности;

• 3) возрастание определенности – эволюция от менее определенного к 
более определенному.



Г. Спенсер и религия

• В религии Спенсер видит принцип социальной непрерывности, 
который гарантирует соответствующую идентичность общества. По 
мнению Спенсера, религия:

• 1) усиливает семейные связи, интегрирует семью как социальную 
группу посредством института похорон и культового почитания 
предков;

• 2) служит основой управления поведением людей;

• 3) усиливает национальное единство, которое первоначально должно 
мыслиться как религиозное единство;

• 4) оправдывает институт собственности, поскольку табуизация
священных предметов и мест переносится по аналогии на частное 
владение.



М. Вебер и религия

• М. Вебер полагал, что религия является ускорителем социальных 
изменений. Он изучил влияние религиозных верований на 
экономическую деятельность и заметил, что наиболее 
высокоразвитые капиталистические общества – такие как Голландия, 
Англия, Шотландия и Германия – были в основном протестантскими.

• В своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебер 
утверждает, что протестантская трудовая этика повлияла на развитие 
капитализма, опрокинув традиционные антиматериалистические 
христианские ценности, превозносящие бедность.

• Изучая кальвинизм (направление протестантизма), он показал, что 
протестантские ценности повлияли на подъем капитализма и помогли 
создать современный мировой порядок. 



Сравнительные исследования религий 
Вебера
• М. Вебер пытается установить связь между религиозной этикой, с 

одной стороны, и экономическим поведением – с другой. М. 
Вебер также пытается обосновать или подтвердить эту идею с 
помощью сравнительных исследований различных мировых 
религий. М. Вебер изучает конфуцианство в Древнем Китае, 
индуизм в Древней Индии и иудаизм в Древней Палестине. 



Конфуцианство

• М. Вебер утверждает, что конфуцианство из-за своей 
миролюбивой природы, ритуалов и условностей не способно к 
методическому контролю и рационализации жизни. Центральная 
сила религии спасения, способствующей методическому образу 
жизни, в Китае отсутствовала из-за пацифистского характера 
конфуцианства. У китайцев не было религиозно определенного и 
рационального образа жизни, который был характерен для 
европейских пуритан. 

• М. Вебер считает, что из-за своей мирской ориентации и 
равнодушия относительно посмертной судьбы человека 
конфуцианство не в состоянии вызвать сильное стремление 
рационально овладеть миром и преобразовать его. 



Индуизм

• Фактически индуизм и кастовая система неотделимы друг от друга. 
Кастовая система предполагает наследственный статус и 
определенную профессию, блокируя то, что мы называем социальным 
восхождением. Это является основой социальной стабильности и 
сельского хозяйства. 

• Вебер считал крайне маловероятным, что современный капитализм 
мог возникнуть в таком кастовом обществе, как Индия. Точно так же 
капитализм, импортированный с Запада, не мог получить процветания 
в Индии. 

• Согласно М. Веберу, индуизм не обеспечил подходящей этики для 
развития капитализма. Идея «дхармы», «кармы», «пунарджанмы» 
(перерождения) сделала индийцев социально неактивными и 
фаталистами. Поскольку нынешнее состояние человека считается 
следствием его прошлых деяний, М. Вебер считает, что у индусов нет 
никакой мотивации улучшать свое экономическое положение. 



Иудаизм

• Иудаизм – это религия евреев, которые первоначально населяли 
землю Палестины. Иудаизм – самая древняя из 
монотеистических религий, утверждающая, что существует 
единый всемогущий Бог Яхве, из всех народов избравший евреев.

• М. Вебер отмечает, что иудаизм мог бы способствовать развитию 
капитализма, однако этому помешали определенные 
исторические силы. Исход или массовая миграция евреев с их 
исторической родины из-за преследований стали причиной их 
рассеяния по всему миру. Экономическая деятельность евреев 
ограничивалась торговлей и ростовщичеством, которыми они 
занимались весьма успешно. 


