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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социология религии» являются: 

• повышение общекультурного уровня; 
• освоение содержания курса «Социология религии» как составной части цикла 

дисциплин направления «Религиоведение»; 
• овладение умением критического анализа научной литературы; 
• знакомство с методологией и методикой осуществления научных исследований по 

проблемам социологии религии; 
• приобретение опыта реферирования и аннотирования научной литературы. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.Б.16 Социология религии относится к базовой части блока 

«Дисциплины (Модули)», методологически и содержательно связана со следующими 
дисциплинами: «История», «Философия», «История религии», «История философии», 
которые представляют собой необходимую методологическую базу для ее освоения. В свою 
очередь «Социология религия» формирует знания и навыки необходимые для изучения 
других религиоведческие дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины «Социология религии» студент углубляет знания по 
истории и философии, способствующие повышению общей культуры и социализации 
личности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОПК-1 владение навыками логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области религиоведения; 
ОПК-2 способность использовать теоретические религиоведческие знания и методы 

религиоведческого исследования на практике; 
ОПК-3 способность самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию 

в области религиоведения и религиоведческих дисциплин; 
ОПК-4 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ПК-1 способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и 
выступления в рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по 
религиоведческой тематике; 

ПК-2 способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в составе 
научных коллективов, работа которых затрагивает религиоведческую проблематику; 

ПК-4 способность пользоваться в процессе преподавания философских, 
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 
базовыми знаниями в области истории религий; 

ПК-5 способность пользоваться в процессе преподавания философских, 
обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 
базовыми знаниями в области социологии религии; 

ПК-19 способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 
специфические особенности религиозного комплекса с позиции социологии религии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: обще-профессиональные теоретические основы социологии религии; 
Уметь: понимать, излагать и критически анализировать базовую религиоведческую 

информацию; 



Владеть: способностью использовать базовые религиоведческие знания на практике, 
навыками реферирования и аннотирования научной литературы, практического 
использования теоретических религиоведческих знаний и методов религиоведческого 
исследования. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 1 зачет с оценкой, 1 экзамен, 7 
зачетных единиц. 
№ Раздел дисциплины С Виды учебной работы, Формы текущего 
п/п е включая контроля 

м 
ес 
т р 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Формы 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек Пр Сам. 
раб. 

Итог 
о 

1 Предмет социологии религии: 
понятие, особенности 

6 2 2 6 10 

2 Методология социологии 
религии 

6 2 2 6 10 

3 Религия в социологических 
концепциях О. Конта и Г. 
Спенсера 

6 2 2 6 10 

4 Марксизм и религия 6 2 2 6 10 
5 Социологическое 

исследование религии: 
специфика подхода М. Вебера 

6 2 2 6 10 

6 «Парадокс религии» в 
социологии Г. Зиммеля 

6 2 2 6 10 

7 Религия как символическая 
система в социологической 
концепции Э. Дюркгейма 

6 2 2 6 10 

8 Социокультурная динамика и 
религия: П. Сорокин 

6 2 2 6 10 

9 Религия в концепции 
социального действия Т. 
Парсонса 

6 2 2 4 8 

10 Структурно-функциональный 
поход к религии Б. 
Малиновского 

6 2 6 8 

11 Религия и диалектика 
секуляризации: Ю. Хабермас 

6 2 6 8 

12 Религиозная коммуникация в 
социологии Н. Лумана 

6 2 6 8 

13 Религия как «символический 
универсум» в социологии Т. 
Лукмана 

6 2 4 6 

14 Социологическая концепция 6 2 4 6 



религии П. Бергера 
15 Теории социологии религии в 

современной Европе и США 
6 2 4 6 

16 Проектирование, 
программирование, 
экспериментальное 
планирование в 
социологическом 
исследовании религии 

6 2 4 6 

17 Качественные методы сбора и 
анализа социологической 
информации в сфере религии 

6 2 2 4 

18 Количественные методы сбора 
и анализа социологической 
информации в области 
религии 

6 2 2 4 

Зачет с оценкой 
Итого за 6 семестр 18 36 90 144 

18 Религия и социальная 
интеграция 

7 2 2 4 

19 Типы религиозной общности. 
Религиозная община и 
религиозная общность. 

7 2 2 4 

20 Типы религиозных 
организаций. 

7 2 2 2 6 

21 Динамика религиозной 
институализации 

7 2 2 4 

22 Мировоззренческая и 
компенсаторная функции 

7 2 2 4 

23 Функции социализации и 
социальной динамики 

7 2 2 4 

24 Интегрирующая, 
регулирующая и 
легитимирующая функция 
религии 

7 2 2 4 

25 Трансляционная, 
эйфорическая и латентные 
религиозные функции 

7 2 2 4 

26 Религия в индустриальном и 
постиндустриальном 
обществах 

7 2 2 4 

27 Религия и экономика 7 2 2 
28 Религия и политика 7 2 2 
29 Религия и социальная 

стратификация 
7 2 2 

30 Религия и социальные 
конфликты 

7 2 2 Экспертная 
разработка 

31 Секуляризация как 
социокультурный феномен 

7 2 2 

32 Теории секуляризации 7 2 2 
33 Религия в современном мире 7 2 2 



34 Будущее религии 7 2 2 
36 экзамен 

Итого за 7 семестр 18 18 18 90 
Всего 36 54 126 

Часть 1 
Тема 1. Предмет социологии религии: понятия и особенности 

Понятие социологии религии. Категории «социология» и «религия». Предмет 
социологии религии. Предпосылки генезиса социологии религии. Переход от 
теоцентрического к антропоцентрическому мировоззрению в период Ренессанса. 
Религиозные войны в процессе Реформации. Секуляризация и критика религии в XVIII-
XIX в. в. Социология и философия религии. Психология и социология религии. Особенности 
современной конфессиональной и феноменологической социологии религии. 

Тема 2. Методология социологии религии 
Методология и методика социологии религии. Научно-рациональные основания 

изучения религии. Методы теоретического познания: восхождение от абстрактного к 
конкретному, формализация, аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы. 
Общелогические методы: анализ, сравнение, синтез, обобщение, идеализация, аналогия. 
Методы эмпирического исследования в социологии религии: наблюдение, опрос, 
статистический анализ, контент-анализ, кросс-культурный анализ, эксперимент, анализ 
исторических данных. 

Тема 3. Религия в социологических концепциях О. Конта и Г. Спенсера 
Позитивизм - теоретическое основание социологических концепций О. Конта и Г. 

Спенсера. Место и роль религии в социологии первых позитивистов. Законы «двойной 
эволюции» и «трёх стадий» в концепции исторического развития О. Конта. Особенности 
теологической стадии. Роль религии в «гармонизации» противоречивых индивидуальных 
мотиваций, «чувствований» и страхование социальной системы от распада. Концепция 
религии как необходимого атрибута социального способа жизни Г. Спенсера. Влияние 
религии на социальную «статику» и «динамику». Спенсер об интегрирующей и 
легитимирующей социальных функциях религии и их проявлении в оправдании частной 
собственности и укреплении национального единства. 

Тема 4. Марксизм и религия 
Диалектический и исторический материализм как методологическая база и 

теоретическое основание анализа и характеристики религии К. Марксом и Ф. Энгельсом. 
Ориентация на критику религии Л. Фейербахом. Оценка религии как самосознания и 
самочувствия потерявшего или не нашедшего себя человека. Характеристика религии как 
извращенного сознания извращенного мира, производящегося государством и обществом. 
Определение религии как общей теории социально извращённого мира, реализующей 
«моральную санкцию» в «бессердечном мире». Представление о религии как ступени в 
развитии коллективного сознания человечества, превзойдённой философией. 

Тема 5. Социологическое исследование религии: специфика подхода М. Вебера 
Понимание социологического исследование религии как исследования совместной 

деятельности определенного типа, исходя из уяснения субъективных переживаний, 
представлений, целей действующего индивидуального или социального субъекта и в этом 
контексте «смысла» деятельности. Критика психологизма В. Дильтея. принцип понимания в 
веберовской социологии религии. Ориентация на мировые религии развитых обществ. 
Классификация религиозно-этических систем в соответствии с их социальными носителями 
и на основании различного отношения к миру. Выявление сотериологического характера 



мировых религий. Оценка проблемы спасения как одной из центральных в религиозной 
этике. Влияние религиозной этики на процессы в сферах человеческой деятельности. 
Протестантская этика и генезис капитализма в социологии М. Вебера. Проблемы 
модернизации и секуляризации/десекуляризации. Завершение религиозной эволюции -
«расколдовывание мира». 

Тема 6. «Парадокс религии» в социологии Г. Зиммеля 
Философия жизни и формальная социология Г. Зиммеля. Теория социального 

взаимодействия и основание конфликтологии. Религия как «форма наличного бытия», 
«душевный способ жить и пережить мир». Религиозность как «фундаментальное бытие 
души», обнаруживающееся в религиозной вере. Возникновение религиозной веры из 
отношения человека к человеку как устремлённой во вне настроенности субъекта. «Парадокс 
религии» в том, что она развертывается не по ту сторону жизни, а глубинно коренится в 
самой жизни, получая продолжение и достигая расцвета за её пределами в трансцендентных 
пунктах. Интегральная функция религии. Противоречие индивидуальной религиозности с 
церковью как социальным институтом. «Трагедия культуры» и проблемы традиционной 
«объективированной» религии. 

Тема 7. Религия как символическая система в социологической концепции Э. 
Дюркгейма 

Социальная солидарность как главная тема социологии Э. Дюркгейма. Анализ 
«солидаризирующей» функции разделения труда. Механическая и органическая 
солидарность. Представление о религии как о «продукте социальной среды». Видение 
источника религиозности в «собравшейся вместе группе». Положение о первичности 
общества относительно религиозного сознания. Представление Бога верующих в качестве 
«фигурального выражения общества», которое в понимании Дюркгейма является 
«реальным» объектом религиозных культов. Социальная функция культовой практики. 
Негативный и позитивный виды религиозных обрядов. Характеристика религии как 
символического выражения общества, совокупность знаковых символов, с помощью 
которых религия реализует функцию общественного интегратора и транслятора культуры. 

Тема 8. Социокультурная динамика и религия: П. Сорокин 
Интегральная модель социокультурной динамики П. Сорокина. Представление об 

исторической динамике Запада во временных параметрах от Средних веков до Новейшего 
времени как смены культурных сверхсистем: идеациональной, чувственной и идеалистической 
с характерными для них системами знаний, философией, искусством, этикой, социальными 
отношениями, типом личности, религией и образцом «святости». Выделение в основе такой 
смены фундаментальной ценности, интегрирующей каждую культуру. Выявление в качестве 
главной ценности средневековой, западной идеациональной культуры Бога. Аргументация 
унификации системы идеациональной культуры на основе принципа сверхчувственности и 
сверхразумности Бога. Оценка религии как одной из сил исторической социокультурной 
динамики. 

Тема 9. Религии в концепции социокультурного действия Т. Парсонса 
Синтезирование теоретических подходов М. Вебера, Э. Дюркгейм, Г. Зиммеля, З. 

Фрейда и разработка на данном основании теории социального действия как 
самоорганизующейся системы. Обозначение функциональных проблем такой системы 
категориями: адаптация, достижение цели, интеграция, поддержание образца. Описание 
религии как подсистемы социальной системы посредством обозначенного категориального 
языка. Причисление к функциям религии регуляции человеческого поведения посредством 
легитимации, обоснования и поддержания культурных образцов поведения через 



соотнесение их с «трансцендентным установлением» или с «конечной», «последней» 
действительностью. Понимание религии как фактора стабилизации общества. 

Тема 10. Структурно-функциональный поход к религии Б. Малиновского 
Представление культуры как «собрания» продуктов деятельности человека -

артефактов и организованных традиций, формирующих индивида и интегрирующих 
социальную группу. Функциональный подход к культуре, магии и религии. Видение 
функций культуры и религии в поддержании стабильности общественного порядка, а 
функции магии - в преодолении трудностей в ситуации риска и получение желаемого 
результата. Характеристика религии как фактора интеграции общества посредством 
выполнения функции предотвращения распада и восстановления единства группы, а также 
ритуального обоснования обязанности каждого члена группы соблюдать «священные» для 
данной общности нормы и ценности. 

Тема 11. Религия и диалектика секуляризации: Ю. Хабермаса 
Понятие коммуникативного разума и поиски модели критического диалога. 

Свободная коммуникация и коммуникация подчинения. Секуляризация как двоякий и 
взаимодополняющий процесс обучения в движении к свободной коммуникации веры и 
знания, секулярного и религиозного сознания, верующих и неверующих. Представление о 
модернизации общественного сознания как процессе перехода к постсекулярному социуму, 
охватывающему и рефлексивно изменяющему как религиозный так и светский менталитет 
на когнитивных основаниях. Возможность взаимодополняющего обучения при условии 
признания секулярным знанием за религией некоего эпистемологического статуса, не 
являющегося всецело иррациональным. 

Тема 12. Религиозная коммуникация в социологии Н. Лумана 
Системная теория Н. Лумана и её методологическое значение для всестороннего 

анализа религии как общественной подсистемы. Социальные системы, коммуникация, 
эволюция как три взаимосвязанных компонента лумановской системной теории. 
Методологическая ориентация системной теории на представление церкви как социальной 
системы и веры как системной референции символически генерализируемых 
медиумов/посредников. Видение особенности религиозной коммуникации в том, что она 
происходит «через понятие Бога», охватывающего имманентное через трансцендентное. 
Саморефлексия религии через теологию. Редуцирование религиозной контингентности мира 
для социальной системы через духовную коммуникацию посредством веры. 

Тема 13. Религия как «символический универсум» в социологии Т. Лукмана 
Повседневная жизнь и социальное взаимодействие - ключевые категории 

лукмановской социологии. Выделение социологии религии как важнейшей части 
социологии. Обозначение связей и положений человека в современном мире с его 
«символическим универсумом» - религией. Выявление тенденций упадка 
институциональной религии и роста внецерковной религиозности. Определение религии как 
институционализации символических универсумов, которые представляют собой социльно 
объективированные системы, связанные как с миром повседневной жизни так и указующие 
мир, имеющий опыт трансцендирования повседневной жизни. Представление религиозности 
как качества, изначально присущего природе человека, который без религии не может иметь 
целостного видения мира. Аргументация бесперспективности секуляризации, как удаления 
священного космоса, невозможностью жизни человека без опыта трансцендентности. 

Тема 14. Социологическая концепция П. Бергера 
Динамика социологической концептуализации религии на разных этапах творчества 

П. Бергера. Основные положения социологии религии в книге «Священная завеса». Выявле-



ние связи между религией и конструированием мира человеком. Положение о 
конструировании номоса, как когнитивно-нормативного комплекса, в процессе социально-
исторической деятельности людей. Угроза отхода от объективного номоса. Необходимость 
легитимации конструирования социальной реальности обращением к священному космосу, 
характеристиками которого наделён человеческий мир. Стратегическая роль религии в 
легитимации социального порядка. Определение религии как созданного человеком 
«священного космоса». Характеристика религии как «священной завесы», отчуждающей 
человека от самого себя и скрывающей истинную природу отношений в системе: человек -
социальная реальность - священный космос, посредством перенесения приоритета 
активности с человека на созданной им «священный космос», а с другой стороны, 
защищающей его от хаоса в социальной реальности и анимических феноменов. 
Представление процесса модернизации как «расколдовывания мира» и, в этом контексте, 
фактора секуляризации. 
Тема 15. Теории социологии религии в современной Европе и США 

Формирование двух теоретических направлений в западной социологии религии: 
теорий секуляризации, связывающих религию с иррациональными когнитивными 
процессами и теорий рационального выбора, рассматривающих религию, как рациональный 
инструмент, соотносящийся в определённой степени с научным мышлением. Включение 
теории секуляризации в теорию модернизации. Выделение секуляризации на уровне 
сознания, уровнях церквей и глобальных социальных институтов Б. Вилсоном. 
Систематизация моделей секуляризации К. Доббелером. Историческая культурная 
аргументация секуляризации в моделях дифференциации (Лукман), социализации (Вилсон), 
рационализации (Бергер, Вилсон), культурного многообразия (Мартин). Разработка теории 
рационального выбора М. Дж. Нитз, Р. Старком, Р. Финком, В. Бейнбриджем. Основа теории 
рационального выбора - аналогия религии, как системы отношений, с рынком. Видение 
специфики религиозного рынка в обмене основными сверхъественными компенсаторами. 
Характеристика религиозных организаций как фирм, производящих религиозные ценности. 
Выдвижение концепции «религиозного капитала» (Л. Яннаконе), концепции вознаграждения 
высшего типа ( С. Брюс), понятия религиозных инвестиций. 

Тема 16. Проектирование, программирование, экспериментальное планирование в 
социологическом исследовании религии. 

Научно-рациональная методология проектирования, программирования, 
экспериментального планирования в социологическом исследовании религии. Организация, 
разработка и представление исследовательского проекта. Выделение объекта и предмета 
исследования. Определение цели и задач исследовательской деятельности. Системное 
описание объекта. Разработка гипотезы исследования, выделение основных этапов. 
Определение вида и основных принципов эксперимента при разработке экспериментального 
плана. Учет условий и выбор инструментария проведения эксперимента. Экспериментальное 
планирование с контрольной группой. 

Тема 17. Качественные методы сбора и анализа социологической информации в сфере 
религии 

Проблема качества социологической информации. Валидность, надежность, 
релевантность. Качественное исследование: понятие, возможности, цели, ограничения. 
Принципы качественного исследования. Метод интервью в качественном исследовании. 
Типы интервью, специфика длинного интервью. Построение и процедура проведения 
длинного интервью. Вопросы в процессе длинного интервью. Обработка материалов 
длинного интервью: дифференциация, систематизация, схема анализа. Включенное 
наблюдение как метод качественного исследования. Скрытое и открытое включенное 
наблюдение. Преимущества и проблемы метода. Вхождение в среду наблюдения. 
Взаимоотношение наблюдателя и наблюдаемых. Определение места и времени и 



продолжительности наблюдения. Описание результатов наблюдения. Метод обоснованной 
теории. Категории, подкатегории, коды. Виды кодирования: осевое, открытое, селективное. 
Модель, техника, критерий качества анализа социологической информации о религиозном 
объекте. 

Тема 18. Количественные методы сбора и анализа социологической информации в 
области религии 

Количественные методы сбора социологической информации: особенности и задачи. 
Массовый опрос как количественный метод. Правило конструирование опросника. Типы 
вопросов. Открытые и закрытые вопросы. Формат ответов. Анализ социологических данных, 
материалов опросов с помощью пакета SPSS. Специфика использования SPSS в социологии 
религии. Приемы, методы анализа данных. Одномерный статистический анализ в пакете 
SPSS. Построение двухмерных таблиц в SPSS. Анализ таблиц сопряженности. Построение 
моделей на основе использования регрессионного, факторного, кластерного, 
дискриминантного анализа. Последовательность обработки собранных данных: 
подготовительный этап, ввод, корректировка данных, получение результатов 
статистических процедур, анализ данных и подготовка отчета. 

ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Предмет социологии религии: понятия и особенности 
Понятие социологии религии. Категории «социология» и «религия». Предмет социологии 
религии. Особенности современной конфессиональной и феноменологической социологии 
религии. 

Методология социологии религии 
Методология и методика социологии религии. Научно-рациональные основания изучения 
религии. Методы теоретического познания, общелогические методы, методы имперического 
исследования в социологии религии. 

Религия в социологических концепциях О. Конта и Г. Спенсера 
Позитивизм - теоретическое основание социологических концепций О. Конта и Г. Спенсера. 
Место и роль религии в социологии первых позитивистов. 

Марксизм и религия 
Диалектический и исторический материализм как методологическая база и теоретическое 
основание анализа и характеристики религии К. Марксом и Ф. Энгельсом. Представление 
религии как ступени в развитии коллективного сознания человечества, превзойдённой 
философией. 

Социологическое исследование религии: специфика подхода М. Вебера 
Понимание социологического исследования религии как исследования совместной 
деятельности определенного типа. Классификация религиозно-этических систем. Выявление 
сотериологического характера мировых религий. Протестантская этика и генезис 
капитализма в социологии М. Вебера. 

«Парадокс религии» в социологии Г. Зиммеля 
Философия жизни и формальная социология Г. Зиммеля. Теория социального 
взаимодействия и основание конфликтологии. Религия как «форма наличного бытия». 



Религиозность как «фундаментальное бытие души». «Парадокс религии». Интегральная 
функция религии. 

Религия как символическая система в социологической концепции Э. 
Дюркгейма 
Социальная солидарность как главная тема социологии Э. Дюркгейма. Представление о 
религии как о «продукте социальной среды». Видение источника религиозности в 
«собравшейся вместе группе». Положение о первичности общества относительно 
религиозного сознания. Функция общественного интегратора и транслятора культуры. 

Социокультурная динамика и религия: П. Сорокин 
Интегральная модель социокультурной динамики П. Сорокина. Выделение в основе смены 
идеациональной, чувственной, идеалистической культурных сверхсистем фундаментальной 
ценности, интегрирующей каждую культуру. Выявление Бога в качестве главной ценности 
средневековой, западной идеациональной культуры. Оценка религии как одной из сил 
исторической социокультурной динамики. 

Религии в концепции социокультурного действия Т. Парсонса 
Описание религии как подсистемы социальной системы посредством обозначенного 
категориального языка. Отнесение к функции религии регуляции человеческого поведения 
посредством легитимации, обоснования и поддержания культурных образцов поведения и 
через соотнесение его с «трансцендентным установлением» или с «конечной», «последней» 
действительностью. Понимание религии как фактора стабилизации общества. 

Структурно-функциональный поход к религии Б. Малиновского 
Функциональный подход к культуре, магии и религии. Видение функций культуры и 
религии в поддержании стабильности общественного порядка, а функции магии - в 
преодолении трудностей в ситуации риска и в получении желаемого результата. 
Характеристика религии как фактора интеграции общества. 

Религия и диалектика секуляризации: Ю. Хабермас 
Понятие коммуникативного разума и поиски модели критического диалога. Свободная 
коммуникация и коммуникация подчинения. Секуляризация как двоякий и 
взаимодополняющий процесс обучения в движении к свободной коммуникации веры и 
знания, секулярного и религиозного сознания, верующих и неверующих. 

Религиозная коммуникация в социологии Н. Лумана 
Системная теория Н. Лумана и её методологическое значение для всестороннего анализа 
религии как общественной подсистемы. Видение особенности религиозной коммуникации в 
том, что она происходит «через понятие Бога», охватывающего имманентное через 
трансцендентное. Саморефлексия религии через теологию. 

Религия как «символический универсум» в социологии Т. Лукмана 
Повседневная жизнь и социальное взаимодействие - ключевые категории лукмановской 
социологии. Выделение социологии религии как важнейшей части социологии. Определение 
религии как институционализации символических универсумов, которые представляют 
собой социльно объективированные системы, связанные как с миром повседневной жизни 
так и указующие мир, имеющий опыт трансцендирования повседневной жизни. 

Социологическая концепция П. Бергера 
Основные положения социологии религии в книге «Священная завеса». Выявление связи 
между религией и конструированием мира человеком. Определение религии как созданного 



человеком «священного космоса». Характеристика религии как «священной завесы» с одной 
стороны, отчуждающей человека от самого себя, с другой - защищающей его от хаоса в 
социальной реальности и анимических феноменов. 

Теории социологии религии в современной Европе и США 
Формирование двух теоретических направления в западной социологии религии: теорий 
секуляризации, связывающих религии с иррациональными когнитивными процессами и 
теорий рационального выбора, рассматривающих религию, как рациональный инструмент 
связанный в определённой степени с научным мышлением. Включение теории 
секуляризации в теорию модернизации. Разработка теории рационального выбора М. Дж. 
Нитз, Р. Старком, Р. Финком, В. Бейнбриджем. 

Проектирование, программирование, экспериментальное планирование в 
социологическом исследовании религии. 
Научно-рациональная методология проектирования, программирования, экспериментального 
планирования в социологическом исследовании религии. Организация, разработка и 
представление исследовательского проекта. 

Качественные методы сбора и анализа социологической информации в сфере 
религии 
Проблема качества социологической информации. Валидность, надежность, релевантность. 
Качественное исследование: понятия, возможности, цели, ограничения. Принципы 
качественного исследования. Метод интервью в качественном исследовании. Включенное 
наблюдение как метод качественного исследования. 

Количественные методы сбора и анализа социологической информации в 
области религии 
Количественные методы сбора социологической информации: особенности и задачи. 
Массовый опрос как количественный метод. Анализ социологических данных, материалов 
опросов с помощью пакета SPSS. 

Часть 2 

Тема 1. Религия и социальная интеграция 
Религия, человек, общество: социокультурное основание взаимосвязи. Религия как 
социальная реальность, группы людей, объединение коллективными верованиями, общими 
символами, ценностями и образом жизни. Создание религией символического универсума, в 
котором социальная жизнь объединенных в нем людей обретает общезначимый высший 
смысл. Социокультурные факторы и исторические параметры политеизма, пантеизма и 
монотеизма. Социоисторические условия возникновения и развития национальных и 
мировых религий. 

Тема 2. Типы религиозной общности. Религиозная община и религиозная общность. 
Исторически ранние религиозные общности «витального» типа (семья, род, племя, народ), 
наделяемые сакральным характером: «народные религии» или «диффузные религии». 
Переживания родства - признак религиозных общностей витального типа. Определение 
принадлежности к диффузной религии по этническому или государственному критерию 
общности. Возникновение «организованной религии» и ее характерные черты образование 
иерархии, догматизация и конфессионализация. Типичные признаки религиозной 
организации: разделение труда, разделение власти, делегирование ответственности. 
Определение принадлежности к «организованной религии» на основе общности 
исповедуемой веры. 



Тема 3. Типы религиозных организаций. 
Типология религиозных организаций и ее развитие: М.Вебер, Э.Трельч, Р.Нибур, Г.Беккер. 
Церковь, деноминация, секта, культ. Дихотомическая типология религиозных организаций 
по критерию ecclesia in ecclesia - «церковь внутри церкви» М.Вебера и Э.Трельча и 
выделение на ее основе церкви и секты. Введение понятия деноминации Р.Нибуром и ее 
характеристика как промежуточной ступени в развитии религиозной организации от секты к 
церкви. Определение Г.Беккером новых, современных религиозных объединений как 
культов. Эксклюзивность церкви и секты, плюрализм деноминации и культа по вопросу 
спасения, позитивное отношение к светскому миру церкви и деноминации и негативное -
секта и культа. Определение различий церкви, деноминации, секты и культа по критериям 
организационной структуры и принципам членства. 

Тема 4. Динамика религиозной институализации. 
Церковь как социальный институт. Социологическая структура ранней христианской 
общины. Территориальный принцип построения. Внутреннее разделение функций и 
образование иерархии. Понятия «церковность», «воцерковление». «Внецерковная 
религиозность»: социальный смысл религиозного сектантства, как «подпольного» мира 
девиантных смыслов, значений, противостоящих контролю со стороны общества. Церковь и 
секта как различные «социальные формы выражения религиозной идеи» (Э. Трельч) и 
альтернативные принципы религиозной организации. Проблема деструктивных сект. 
Дилемма институализации религии. 

Тема 5. Мировоззренческая и компенсаторная функции. 
Религия как исторический тип мировоззрения, ориентирующий сознание человека на 
сакрализованные духовное первоначало мира и определяющий смысл человеческой жизни в 
постижении и движении к нему. Стремление религии разрешить проблему 
иррациональности человеческого существования, придав духовный смысл социальному 
действию, обозначив дуальную картину мира, разделенного на мир божественный («град 
небесный», «мир земной» (град земный), «нетварное» и «тварное» бытие. Выстраивание 
религией иерархии морально-нравственных норм и регулируемых ими социальных 
отношений (М.Вебер, Р.Белла, Э.Фром). «Религия-это вздох угнетенной твари, сердце 
бессердечного мира, ...дух бездушных порядков..,»(К.Маркс). Абсолютизация духовно-
нравственных смыслов бытия человека в сложных монотеистических формах религиозного 
мировоззрения. 

Тема 6. Функции социализации и социальной динамики 
Функция религии в социальном конструировании реальности. Сакрализация и космизация 
социального порядка (П.Бергер и Т.Лукман). Роль религии в обществе как социальной 
системе, охватывающей все действия человека, соотносимые друг с другом в коммуникации 
через взаимосогласивание действий и переживаний участников общения (Н.Луман). 
Значение религиозных ритуалов в подготовке индивида к социальной жизни через 
наложение на него ценностно-нормативных ограничений, принуждений, подвержение 
контролю и моделирование деятельности и поведения. Влияние религии на формирование 
идеалов и перспектив, стимулирующих деятельность человека и общественное развитие 
(М.Вебер) 

Тема 7. Интегрирующая, регулирующая и легитимирующая функция религии. 
Функциональное обеспечение целостности общества путем проповеди духовно-религиозного 
единства в боге. Проповедь и ритуал как средства укрепления единства при неизбежной 
противоречивости социальной жизни, проявлениях социального отчуждения и неравенства в 
экономических, политических и социально-распределительных отношениях. Религиозно-



этическая регуляция мотивов человеческой деятельности в соответствии с требованиями, 
интересами и нормами общества. Культовая ориентация людей на совершенствовании в 
сомоотречении, послушании и терпении. Обращение сознания людей на принятие 
правомерности социального порядка путем апелляции к авторитету морального абсолюта. 

Тема 8. Трансляционная, эйфорическая и латентные религиозные функции. 
Религия как канал передачи системы информации, переходящей от поколения к поколению 
через культовые, ритуальные и другие формы религиозной культуры. Функция создания 
ощущения благости и внутренней духовной удовлетворенности, радостного чувства 
социального благополучия и личной самодостаточности в этом мире. Функциональность и 
дсфункциональность религии, «латентные функции религии» (Р.Мертон). Изменение 
характера и степени воздействия религии как символической системы на общество на разных 
этапах исторического процесса. 

Тема 9. Религия в индустриальном и постиндустриальном обществе. 
Переход от традиционного общества к современному и изменения в религиозной сфере. 
Религиозный модернизм и фундаментализм. Религия как фактор, способствующий процессу 
модернизации. Протестантизм и развитие капитализма. Религиозный традиционализм. Роль 
православия в экономическом развитии России. Религия и политика. Типы 
институционального воздействия религии на политическую сферу. Христианство и 
демократия. Современные модели отношений между государством и церковью. Религия и 
проблема легитимации политической власти в традиционном и современном обществе. 
Религиозный плюрализм и индивидуализм. Типология современной религиозности, 
проблема ее операционального определения. Религиозная личность и факторы, влияющие на 
ее формирование. 

Тема 10. Религия и экономика. 
Экономика как система, включающая технико-технологические и хозяйственно-
организационный компоненты. Производство и производительные силы. Институты 
собственности, обмена и управления производством. Собственность как совокупность 
функций пользования средствами производства и экономическая основа организации 
производства. Религиозные институты как субъекты экономических отношений. Церковная и 
монастырская собственность. Религиозные общины и хозяйственная деятельность. Влияние 
религиозных институтов на развитие экономики непосредственно через формы и способы 
собственной хозяйственной деятельности. Воздействие на динамику экономических 
процессов опосредованно через проповедь добросовестного труда и духовно-этической 
ориентации религиозного сознания на интенсивную трудовую деятельность. 

Тема 11. Религия и политика. 
Политика, государство и политическая система в контексте директивного, функционального 
и коммуникативного подходов. Религия и власть: принципы папоцезаризма и цезарепапизма 
в католицизме и православии. Теократия,конфессиональное и светское государство. 
Проблема отделения церкви от государства. Религиозные институты как субъекты 
политических отношений. Религия - область особых интересов государства. Принцип 
мировоззренческой нейтральности политике государства относительно религиозных 
институтов. Политический аспект религиозного экстремизма. Религиозные институты в 
тоталитарных и авторитарных режимах. Религия, светское государство и демократия. 
Религия и право. 

Тема 12. Религия и социальная стратификация. 
Кастовая система как религиозно детерминированная система социального неравенства. 
Механизма влияния религии на социальную стратификацию 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 13. Религия и социальные конфликты. 
Религия как способ разрешения конфликта между интересами общества и индивида 
(Э.Дюркгейм). Классовая борьба и религия (К.Маркс). «Борьба богов»: религия в контексте 
противостояния несовместимых мировоззренческих ориентаций (М.Вебер). Конфликты на 
религиозной почве: а) внутри религиозных групп, б) между религиозными группами. 
Источники религиозной нетерпимости. Религиозный фанатизм и экстремизм. Возможности 
религий в разрешении конфликтных ситуаций в борьбе за собственность, за власть, в 
межэтнических столкновениях и национальной вражде, в межличностных отношениях. 
Религия в плюралистическом обществе; толерантность как политическая, правовая и 
моральная категория. 

Тема 14. Секуляризация как социокультурный феномен 
Секуляризация как процесс освобождения различных сфер общественной жизни от контроля 
духовенства как социальной группы и церкви как религиозного института. Интерпретация 
секуляризации как фактора, формирующего современную культуру и современное общество 
в качестве светской культуры и светского общества. Процесс секуляризации в европейской 
истории Нового времени. Особенности секуляризации в России. М.Вебер о 
«расколдовывании мира», его движущих силах и социокультурных последствия 
секуляризации. П.Сорокин о секуляризации как о разрушении «чувственной системы» 
западной культуры. 

Тема 15. Теории секуляризации 
Полярные направления в теории секуляризации: представление секуляризации как 
необратимого процесса, ведущего в перспективе к исчесзновению религиозной сферы и 
характеристика секуляризации как видоизменения социального способа выражения религии, 
предполагающего существование в новых формах «Конфликт культуры» и разложение 
традиционных религиозных институтов (Г.Зиммель). Десакрализация жизненного мира 
современного человека и феномен религиозного возрождения (Д.Белл). Теории 
секуляризации П.Бергера и Р.Белла). 

Тема 16. Религия в современном мире. 
Переход от традиционного общества к современному и изменение в религиозной сфере. 
Нетрадиционные форму религиозности. «Гражданская религия» Р.Белла. Новые религии, 
многообразие их типов. Фундаментализм как реакция на модернизацию, глобальные 
проблемы и риски современного мира. Влияние религии на общество на локальном, 
региональном и мировом уровнях. Масштабы и социльные значения современных типов 
религиозного сознания. Секульрное общество, кризис культуры и тенденции массовой 
моральной деградации. Секуляризация и религиозное возрождение. 

Тема 17. Будущее религии. 
Варианты теоретического прогнозирования будущего религии. Теории отмирания религии. 
Позитивизм о перспективе конечного вытеснения и замене религии наукой (О.Конт). 
Марксистская теория о религии как о форму «ложного сознания», проявлении отчуждения и 
о снятии альтернативы теизма и атеизма как утрачивающей реальный смысл в условиях 
бесклассового общества, преодолевающего отчуждение ( К.Маркс). Обоснование 
неизбежности конфликта между религией и современным сознанием и прогнозирование 



победы современного сознания над религией (М.Вебер). Проблемы сохранения 
традиционных религий в будущем в связи с тяготением к индивидуалистическим и 
личностным формам религиозного мировоззрения в развитых странах запада и 
оборонительно- фундаменталистская позицей развивающихся стран. Мировоззренческо-
нравственный ресурс обновления религией. 

ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Религия и социальная интеграция 
Религия, человек, общество. Социокультурные факторы и исторические параметры 

политеизма, пантеизма и монотеизма. Социоисторические условия возникновения и развития 
национальных и мировых религий. 

Типы религиозной общности. Религиозная община и религиозная общность. 
Исторически ранние религиозные общности «витального» типа (семья, род, племя, 

народ), наделяемые сакральным характером: «народные религии» или «диффузные 
религии». Возникновение «организованной религии» и ее характерные черты образование 
иерархии, догматизация и конфессионализация. 

Типы религиозных организаций 
Типология религиозных организаций и ее развитие: М.Вебер, Э.Трельч, Р.Нибур, 

Г.Беккер. Введение понятия деноминации Р.Нибуром и ее характеристика как 
промежуточной ступени в развитии религиозной организации от секты к церкви. 
Определение Г.Беккером новых, современных религиозных объединений как культов. 

Динамика религиозной институализации 
Церковь как социальный институт. Социологическая структура ранней христианской 

общины. Территориальный принцип построения. Внутреннее разделение функций и 
образование иерархии. Понятия «церковность», «воцерковление». Проблема деструктивных 
сект. Дилемма институализации религии. 

Мировоззренческая и компенсаторная функции 
Религия как исторический тип мировоззрения. Град земной и град небесный. 

Абсолютизация духовно-нравственных смыслов бытия человека в сложных 
монотеистических формах религиозного мировоззрения. 

Функции социализации и социальной динамики 
Функция религии в социальном конструировании реальности. Сакрализация и 

космизация социального порядка (П.Бергер и Т.Лукман). 

Интегрирующая, регулирующая и легитимирующая функция религии. 
Функциональное обеспечение целостности общества путем проповеди духовно-

религиозного единства в боге. Проповедь и ритуал как средства укрепления единства при 
неизбежной противоречивости социальной жизни. Религиозно-этическая регуляция мотивов 
человеческой деятельности. 

Трансляционная, эйфорическая и латентные религиозные функции. 
Религия как канал передачи системы информации. Функция создания ощущения 

благости и внутренней духовной удовлетворенности, радостного чувства социального 
благополучия и личной самодостаточности в этом мире. 

Религия в индустриальном и постиндустриальном обществе. 



Переход от традиционного общества к современному и изменения в религиозной 
сфере. Религиозный модернизм и фундаментализм. Протестантизм и развитие капитализма. 
Религиозный традиционализм. Роль православия в экономическом развитии России. Религия 
и политика. 

Религия и экономика. 
Религиозные институты как субъекты экономических отношений. Церковная и 

монастырская собственность. Религиозные общины и хозяйственная деятельность. Влияние 
религиозных институтов на развитие экономики. 

Религия и политика. 
Религия и власть: принципы папоцезаризма и цезарепапизма в католицизме и 

православии. Теократия,конфессиональное и светское государство. Проблема отделения 
церкви от государства. Религиозные институты как субъекты политических отношений. 
Религия и право. 

Религия и социальная стратификация. 
Кастовая система как религиозно детерминированная система социального 

неравенства. Механизма влияния религии на социальную стратификацию в моно- и много-
конфессиональных общества. Религиозная принадлежность и социальный статус. 

Религия и социальные конфликты. 
Религия как способ разрешения конфликта между интересами общества и индивида 

(Э.Дюркгейм). Классовая борьба и религия (К.Маркс). «Борьба богов»: религия в контексте 
противостояния несовместимых мировоззренческих ориентаций (М.Вебер). Религия в 
плюралистическом обществе; толерантность как политическая, правовая и моральная 
категория. 

Секуляризация как социокультурный феномен 
Интерпретация секуляризации как фактора, формирующего современную культуру и 

современное общество в качестве светской культуры и светского общества. Процесс 
секуляризации в европейской истории Нового времени. Особенности секуляризации в 
России. 

Теории секуляризации 
Полярные направления в теории секуляризации. Десакрализация жизненного мира 

современного человека и феномен религиозного возрождения (Д.Белл). Теории 
секуляризации П.Бергера и Р.Белла). 

Религия в современном мире. 
Нетрадиционные форму религиозности. «Гражданская религия» Р.Белла. Новые 

религии, многообразие их типов. Фундаментализм как реакция на модернизацию, 
глобальные проблемы и риски современного мира. Влияние религии на общество на 
локальном, региональном и мировом уровнях. 

Будущее религии. 
Варианты теоретического прогнозирования будущего религии. Теории отмирания 

религии. Мировоззренческо-нравственный ресурс обновления религией. 

В ходе занятий раскрывается сущность религиозного экстремизма, разъясняются его 
негативные характеристики: преступная и античеловечная сущность экстремистских 
движений, разрушительные воздействия экстремистских идеологий на личность, стремление 



экстремистских идеологов к обозначению ведущей роли представляемого ими течения в 
ареале мировых и национальных традиционных религий, сознательное искажение и 
деформация религиозного сознания адептов экстремистских течений и вовлекаемых в них 
представителей различных конфессий, мировоззрений и социальных групп. 

5. Образовательные технологии 
Рекомендуемые образовательные технологии: семинар, семинар-дискуссия, 

самостоятельная работа студентов, реферирование, написание эссе. 
Методические рекомендации для преподавателей: при проведении занятий рекомендуется 
использование активных и интерактивных форм занятий (работа в малых группах, разбор 
конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, проектных методик и др.) в сочетании с 
внеаудиторной работой. 

Адаптивные технологии 
Особенности проведения занятий для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов - инвалидов 
1. Студенты с ограниченными возможностями здоровья и студенты - инвалиды 
осуществляют подготовку к занятиям самостоятельно, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких 
поступающих. 
2. Допустимо присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей. 
3. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе проведения 
занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами. 
4. Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих 
требований в зависимости от категорий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 
а) для слепых задания для выполнения оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
либо предоставляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 
ассистентом. 
б) для слабовидящих обеспечивается равномерное освещение не менее 300 люкс, при 
необходимости предоставляется увеличивающее устройство, задания для выполнения. 
в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение заданий по 
желанию обучающихся может проводиться в письменной форме. 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особых условий проведения 
занятий не предусмотрено. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание экспертно-
аналитической разработки по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 
Экспертно-аналитическая разработка представляет собой экспертное заключение объемом до 
5 страниц текста (до 1500 слов) по определению уровня и характера отражения принципов 
свободы совести и свободы вероисповедания в конституциях и законодательных актах 
Российской Федерации и зарубежных стран. Экспертное заключение не должно носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 
аналитических способностей. 



Темы экспертной разработки по курсу «Социология религии»: 

1. Социальные функции религии. 
2. Основные черты религиозного сознания. 
3. Свойства и виды религиозных отношений. 
4. Характерные черты и типология религиозных организаций 
5. Религиозные и политические институты 
6. Секуляризация и ее особенности в России 
7. Современное общество и религия. 

Вопросы к зачету (6 семестр): 
1. Предмет социологии религии: понятие, особенности 
2. Методология социологии религии 
3. Религия в социологических концепциях О. Конта и Г. Спенсера. 
4. Марксизм и религия 
5. Социологическое исследование религии: специфика подхода М. Вебера 
6. Протестантская этика и генезис капитализма в социологии М. Вебера 
7. Классификация религиозно-этических систем М. Вебером 
8. «Парадокс религии» в социологии Г. Зиммеля 
9. Религия как «форма наличного бытия»: Г. Зиммель 
10. Религия как символическая система в социологической концепции Э. Дюркгейма 
11. Религия как общественный интегратор и транслятор культуры: Э. Дюркгейм 
12. Социокультурная динамика и религия: П. Сорокин 
13. Религия в концепции социального действия Т. Парсонса 
14. Структурно-функциональный поход к религии Б. Малиновского 
15. Религия и диалектика секуляризации: Ю. Хабермас 
16. Религиозная коммуникация в социологии Н. Лумана 
17. Религия как «символический универсум» в социологии Т. Лукмана 
18. Социологическая концепция религии П. Бергера 
19. Теории социологии религии в современной Европе и США 
20. Проектирование, программирование, экспериментальное планирование в 

социологическом исследовании религии 
21. Качественные методы сбора и анализа социологической информации в сфере религии 
22. Количественные методы сбора и анализа социологической информации в области 

религии 

Вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Религия и человек: категориальный аспект анализа взаимосвязи 
2. Религия, человек, общество: деятельностный и системный методы анализа 

взаимосвязи 
3. Религия и общество в контексте цивилизационного подхода 
4. Общество и религия в аспекте формационного подхода 
5. Компенсаторная функция религии (К.Маркс) 
6. Мировоззренческая функция религии (М.Вебер, Р.Белла, Э.Фромм) 
7. Интегрирующая функция религии (Э.Дюркгейм, Б.Малиновский, Т.Парсонс) 
8. Регулирующая функция религии (Э.Дюркгейм, Б.Малиновский, А.Р.Радклиф-Браун) 
9. Функция социализации (Э.Дюркгейм, Б.Малиновский) 
10. Функция трансляции (Э.Дюркгейм) 
11. Эйфорическая функция (Э.Дюркгейм, Б.Малиновский) 
12. Легитимизирующая функция (Т.Парсонс) 
13. Функция социальной динамики «моторная» (М.Вебер) 



14. Религиозная община и религиозная общность 
15. «Народные» (диффузные) и организованные религии 
16. Критерии типологизации религиозных организаций 
17. Церковь как тип религиозной организации 
18. Деноминация: особенность религиозного типа организации 
19. Секта: основные характеристики типа религиозной организации 
20. Культ в контексте критериев топологизации религиозных организаций 
21. Религия и экономика: основные направления взаимосвязи 
22. Религия и производство 
23. Религия и собственность 
24. Религия и политика 
25. Религия и государство 
26. Религия и право 
27. Религия и культура 
28. Религия и нравственность 
29. Секуляризация как социокультурный феномен 
30. Теории секуляризации 
31. Религия и процессы в социальной структуре 
32. Будущее религии и социальная динамика 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
С 
е 
м 
е 
с 
т 
р 

Лек 
ции 

Лаборат 
орные 

занятия 

Практи 
ческие 

занятия 

Самостоя 
тельная 
работа 

Автоматизир 
ованное 

тестирование 

Другие виды 
учебной 

деятельности 

Промежут 
очная 

аттестация 
Итого 

6 9 0 36 15 0 0 40 100 
7 9 0 27 0 0 24 40 100 

Программа оценивания учебной деятельности студента - 6 семестр 
Лекции 
Активность на лекции оценивается от 0 до 1 баллов. 
Максимально можно набрать 9 баллов. 
Лабораторные занятия 
Не предусмотрены 
Практические занятия 
Выступление на семинарах оценивается - от 0 до 2 баллов за занятие. 
Максимально можно набрать 36 баллов. 
Самостоятельная работа 
Оценивается проработка дополнительной литературы, знакомство с материалом. 
Максимально можно набрать 15 баллов. 
Другие виды учебной деятельности 
Не предусмотрены 
Промежуточная аттестация 
31 -40 баллов - ответ на «отлично» 
17-30 баллов - ответ на «хорошо» 



10-16 баллов - ответ на «удовлетворительно» 
0-9 баллов - неудовлетворительный ответ. 
Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 
студента за 6 семестр по дисциплине «Социология религии» составляет 100 баллов. 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Социология 
религии» в оценку (зачет с оценкой): 

86-100 баллов «отлично» 
71-85 баллов «хорошо» 
55-70 баллов «удовлетворительно» 
меньше 55 баллов «неудовлетворительно» 

Программа оценивания учебной деятельности студента - 7 семестр 
Лекции 
Активность на лекции оценивается от 0 до 1 баллов. 
Максимально можно набрать 9 баллов. 
Лабораторные занятия 
Не предусмотрены 
Практические занятия 
Выступление на семинарах оценивается - от 0 до 3 баллов за занятие. 
Максимально можно набрать 27 баллов 
Самостоятельная работа 
Не предусмотрена 
Другие виды учебной деятельности 
Оценивается качество написания экспертной разработки на заданную тему. 
Максимально можно набрать 24 балла. 
Промежуточная аттестация 
31 -40 баллов - ответ на «отлично» 
21-30 баллов - ответ на «хорошо» 
11 -20 баллов - ответ на «удовлетворительно» 
0-10 баллов - неудовлетворительный ответ. 
Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 
студента за 7 семестр по дисциплине «Социология религии» составляет 100 баллов. 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Социология 
религии» в оценку (экзамен): 

86-100 баллов «отлично» 
71-85 баллов «хорошо» 
55-70 баллов «удовлетворительно» 
меньше 55 баллов «неудовлетворительно» 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Социология религии» 

а) основная литература: 
1. Веремчук В.И. Социология религии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Веремчук 

В. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 254 с. (IPRBOOKS) 
2. Гараджа В.И. Социология религии [Текст] : Учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей / Виктор Иванович Гараджа. - 4, перераб. и доп. - Москва 
: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 304 с (Инфора-М) 



б) дополнительная литература: 
1. Арабаджян, Артем Завенович. Истоки духовности: Религия и атеизм; М. : Наука, 1993. 
2. Арон, Раймон. Этапы развития социологической мысли = Les etapes de la pensee 

sociologique / P. Арон. - M.: Прогресс: Универс, 1993. 
3. Бог-человек-общество в традиционных культурах Востока: [Сб. ст.]. - М. : Наука: Изд. 

фирма "Вост. лит.", 1993. 
4. Вебер, Макс. Избранное. Образ общества; - М.: Юрист, 1994. ^ 
5. Веремчук, Владимир Игоревич. Социология религии: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 020300 "Социология" , 350100 "Социальная 
антропология" / В. И. Веремчук. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

6. Зиммель, Георг. Избранное: В 2 т.: научное издание / Георг Зиммель. - М.: Юристъ. -
(Лики культуры).Т. 1 : Философия культуры. - 1996. 

7. Исаев Б.А. Социология. М.; СПб.: Питер, 2010. v 
8. Классики мирового религиоведения: антол.: Пер. с англ., нем., фр. - М.: Канон+: ОИ 

"Реабилитация". - (История философии в памятниках). Т. 2: Мистика. Религия. Наука. -
1998. 

9. Малиновский Б. Магия, наука и религия. - М.: Рефл-бук, 1998. 
10. Осипова, Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма: научное издание / Е. В. Осипова. - 2-е изд. 

- СПб.: Алетейя, 2001. 
11. Поспеловский, Дмитрий Владимирович. Тоталитаризм и вероисповедание: научное 

издание / Дмитрий Владимирович Поспеловский. - М. : Изд. Библейс.-богосл. ин-та св. 
апостола Андрея, 2003. 

12. Религия и общество: очерки религ. жизни соврем. России. - М.; СПб.: Лет. сад, 2002. 
13. Религия и общество: хрестоматия по социол. религии. - М.: Аспект-Пресс, 1996. 
14. Религия и общество: хрестоматия по социол. религии: Для вузов: В 2 ч. - М.: Наука. Ч. 2. 

- 1994. 
15. Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе: межвуз. сб. - СПб.: [б. 

и.], 1991. 
16. Религия и секуляризм на Востоке: научное издание. - М.: Наука: Издат. фирма "Вост. 

лит.", 1993. 
17. Руткевич, Елена Дмитриевна. Феноменологическая социология знания: научное издание 

/ Елена Дмитриевна Руткевич. - М.: Наука, 1993. 
18. Рэдклифф-Браун, Альфред Реджинальд. Структура и функция в примитивном обществе: 

Очерки и лекции / Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун. - М.: Издат. фирма "Вост. 
лит." РАН, 2001. 

19. Самыгин, С. И. Религиоведение: социология и психология религии: учеб. пособие для 
студентов вузов / С. И. Самыгин, И. Н. Полонская, В. Н. Нечипуренко. - Ростов н/Д : 
Феникс, 1996. 

20. Социальное согласие и толерантность в современном мире: научное издание. - М.: Центр 
общечеловеч. ценностей [издатель]. Вып. 2. - 2002. 

21. Толерантность/ М. П. Мчедлов, Т. И. Ойзерман, Е. М. Мчедлова ; . - М. : Республика, 
2004. 

22. Хатами, Мохаммад Сейед. Ислам, диалог и гражданское общество. М.: РОССПЭН, 2001. 
23. Эванс-Притчард, Эдвард (1902-1973). Теории примитивной религии = Theories of 

Primitive Religion / Э. Эванс-Притчард ; пер. с англ. А. А. Казанкова, А. А. Велика ; отв. 
ред. А. С. Архипова ; коммент. и послесл. А. А. Казанкова ; Рос. гос. гуманитар, ун-т, 
Ин-т высш. гуманитар, исслед., Центр типологии и семиотики фольклора. - М. : ОГИ, 
2004. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
http://www.humanities.edu.ru 

http://www.humanities.edu.ru


2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/ 
4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 
5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/ 
6. Информационный портал http://www.religare.ru 
7. Философия в России http://www.philosophy.ru 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 
- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 
презентаций; 
- ноутбук и проектор для представления мультимедийных презентаций. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 47.03.03. Религиоведение. 

Программа разработана в 2011 году 
Одобрена на заседании кафедры религиоведения и философской антропологии от 15.04.2011, 
протокол № 12. 

Программа актуализирована в 2016 году 
Одобрена на заседании кафедры теологии и религиоведения от 18.01.2016, протокол № 7. 

Автор (ы) д.филос.н., профессор Рожков В.П. 

Подписи: 
Зав. кафедрой теологии и религиоведения В.П. Рожков 

Декан философского факультета М.О. Орлов 

http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.religare.ru
http://www.philosophy.ru

