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ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?

Множество подходов к ее определению 

может быть сведено к двум основным: 

1) позитивистскому, при котором 

конструируется определение, исходя из 

родовидовых признаков предмета 

исследования; и

2) функционалистскому, при котором 

эксплицируются социальные функции 

предмета исследования.



«Религия есть солидарная система верований 

и практик, относящихся к вещам священным, 

обособленным, запретным, верований и 

практик, которые объединяют в одну 

моральную общность, называемою 

церковью, всех, кто их принимает»

(Durkheim É. Les Formes élementaires de la vie
religieuse. Le Système totémique en Australie.1-e ed. 

Paris, 1912. Цит. в рус. пер. по: Арон Раймон. Этапы 
развития социологической мысли / общ. ред. и пер. 

с франц. П.С. Гуревича. М., 1993. С. 345). 



«Религия есть, – или по крайней мере притязает быть 

художницей спасения, и дело ее – спасать. От чего же 

спасает нас религия? – Она спасает нас от нас, –

спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она 

одолевает геенну, которая в нас, и языки которой, прорываясь 

сквозь трещины души, лижут сознание. Она поражает гадов 

«великого и пространного» моря подсознательной жизни, «им 

же несть числа», и ранит гнездящегося там змея. Она 

улаживает душу. А водворяя мир в душе, она умиротворяет и 

целое общество, и всю природу…».

Флоренский П.А. Вступительное слово пред защитою на 
степень магистра книги «О духовной истине», Москва, 1912 г., 

сказанное 19 мая 1914 года // Флоренский П.А. Столп и 
утверждение истины. Т. 1. Ч. 2. – М.: Правда, 1990. – С. 818.



КТО ТАКИЕ РЕЛИГИОВЕДЫ?



П.Г. Богатырев интересен как методолог 

структурного функционализма, так как именно ему 

принадлежит методологическое требование 

последовательного выявления: 

(а) всех функций изучаемого культурного феномена; 

(б) структуры этих функций и ее трансформации;  

(в) синтетической (мета)функции структуры функций.

Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. – М.: 
Искусство, 1971. С. 167–366. 

Он же. Народная культура славян / сост. Е.С. Новик и др. М.: 
ОГИ., 2007. С. 21–130, 215–278.



СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ РЕЛИГИИ не завершен поныне. 

Исследователями со времен Эмиля 

Дюркгейма было зарегистрировано, описано 

и систематизировано более двух десятков 

разнообразных социальных функций религии. 

Результаты структурно-функционального 

анализа религии оказываются востребованы в 

экспертной деятельности, в частности, при 

проведении комплексных судебных экспертиз.



СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ 
позволяет эксплицировать, регулярно 

корректировать и дополнять открытый 

перечень признаков (функций) того или 

иного явления социальной жизни 

общества (в нашем случае – религии).



Социальные функции религии

 Самоидентификации;

 Ритуализации жизни;

 Преодоления случайностей;

 Социальной интеграции;

 Космизации;

 Хаосмизации;

 Профетическая;

 Мировоззренческая;

 Компенсаторная;

 Коммуникативная;

 Регулятивная;

 Дезинтеграции;

 Культуротранслирующая;

 Легитимирующая;

 Сотериологическая;

 Психотерапевтическая;

 Ценностно-интегрирующая;

 Дифференцирующая;

 Ауторефлексии;

 Чувства взаимозависимости;

 Абсорбции;

 Посредничества со священным;

 Утешения;

 Социального контроля;

 Побуждения к духовному развитию;

 Кульпабилизационная.



КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ В СОЦИОЛОГИИ ЯНА ФЭНГАНА

Задача: шкалирование промежуточных состояний между 

двумя полюсами («религия» и «нерелигия») и 

конструирование матрицы социальных функций, 

присущих каждой градации.

Основная литература:

Островская(-мл.) Е.А. Социология религии: введение. 
СПб.: Петерб. Востоковедение, 2018. 320 с.

Фэнган Ян. Религия в Китае. Выживание и возрождение 

при коммунистическом режиме. / Пер. с англ. Дм. 

Гальцина. М.: Библиороссика, 2022. [Fanggang Yang. 

Religion in China. Survival and Revival under Communist 

Rule. Oxford: O.U.P., 2012].









Чем большее число функций религии 

регистрируется наблюдателями у данного 

социального феномена, тем с большей долей 

вероятности можно утверждать, что обнаружена 

именно религия. 
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В Ы В О Д Ы - 1

1) В НЕРЕЛИГИИ будут отсутствовать конституирующие религию метафункция

и функции первого порядка, а некоторые второстепенные функции 

могут встречаться в малом количестве (< 6) и в случайной комбинации.

К примеру, в философии, психологии, психоанализе легко обнаруживаются 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ, КОММУНИКАТИВНАЯ, КУЛЬТУРОТРАНСЛИРУЮЩАЯ,

ЦЕННОСТНО-ИНТЕРПРЕТИРУЮЩАЯ, ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩАЯ функции 

и функция АУТОРЕФЛЕКСИИ (самоосмысления), но далеко не каждая 

философия или психология религиозна (в т.ч. индийская или же китайская).

2) ПАРАРЕЛИГИЯ - претендует на внешнее сходство с религией, 

поэтому в ней могут наблюдаться отдельные функции первого порядка, 

чаще всего – ПОСРЕДНИЧЕСТВА СО СВЯЩЕННЫМ. Термин «парарелигия»

конструируется по аналогии с «паранаукой» и обозначает околорелигиозные

феномены, не совместимые с религией, например, внерелигиозную магию.



В Ы В О Д Ы – 2

3) КВАЗИ-РЕЛИГИЯ – промежуточная стадия между «религией» и «нерелигией».

Это как раз то, что, переиначивая терминологию Яна Фэнгана, можно было бы 

назвать «половинчатой религией», но никак не «полурелигией». В ней может быть 

заметна РИТУАЛИЗАЦИОННАЯ МЕТАФУНКЦИЯ (возможно, в ослабленном виде).

Из социальных функций будут преобладать функции второго порядка, латентные 

(например, набор из ПРЕОДОЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОСТЕЙ + УТЕШЕНИЯ В ТРУДНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ + ПОБУЖДЕНИЯ ИНДИВИДА К ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ),

а также контрфункции (особенно  ХАОСМИЗАЦИИ и КУЛЬПАБИЛИЗАЦИИ).

Квазирелигиозностью характеризуются, в первую очередь, различные 

обрядоверия и суеверия, наподобие оздоровительной аура-йоги, курсов 

«астральной психогигиены» с «косметической чисткой чакр» и т.п. 

От магии квази-религия отличается активным (а иногда агрессивным и неумелым) 

оперированием нарочито религиозным тезаурусом и использованием 

конфессионально маркированной атрибутики.



В Ы В О Д Ы – 3

ПСЕВДОРЕЛИГИЯ – наиболее трудно поддающаяся определению градация. 

С точки зрения критически настроенных конфессионально ориентированных  

адептов– это «ошибочная» религия с размытой идентичностью приверженцев.

По квантитативным признакам она регистрируется в случае меньшего (по 

сравнению с «полной» религией) количества функций (однако многие могут быть 

просто непроявленными). Псевдорелигия стремится мимикрировать под «полную» 

религию и занять ее социально-политическую нишу. В таком случае (по 

квалитативным критериям) на первом месте могут оказаться такие латентные 

функции, как:  ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ, СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, АБСОРБЦИИ, 

УТЕШЕНИЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ, ПОБУЖДЕНИЯ ИНДИВИДА К 

ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ. Т.е. именно латентные функции будут играть 

конституирующую роль (как в НРД, «искусственно сконструированных религиях»).



РЕЛИГИЯ И НАУКА



Сциентистские идеалы Макса Вебера (1864–1920): 

включали адресованное социологии требование быть 

(а) экспериментальной и (б) «беспредпосылочной» . 

Вебер очерчивает компетенции науки «изолиниями»: 

1) математики (расчетливость); 

2) гносеологии (строгость мышления); 

3) семантики (ясность смысла высказывания); 

4) профессиональной этики (исследовательская честность)

Беспредпосылочность предусматривает элиминирование 

теологических пресуппозиций: «…отличие науки от веры 

заключается в следующем: “беспредпосылочная” в смысле 

свободы от всяких религиозных стеснений наука в 

действительности не признает “чуда” и “откровения”, в 

противном случае она не была бы верна своим собственным 

“предпосылкам”» (Наука как призвание и профессия; 1918 г.) 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

С уважением,

И. Давыдов 

КРИТЕРИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:

• объективность (vs. субъективизм)

• институциональность (vs. индивидуализм)

• рациональность (vs. иррациональность)

• эссенциальность (vs. кажимость)

• системность (vs. неструктурированность)

• верифицируемость (vs. непроверяемость)

• фальсифицируемость (vs. неопровержимость)
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