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на государственной службе, в политике и на рядовых предприятиях, несоотношение зарплат 

мужчин и женщин, проблема пособий для многодетных матерей, бытовое насилие и устойчивые 

стереотипы казахстанского общества. 
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СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ: ЭВОЛЮЦИЯ И НОВЕЛЛЫ ЕЕ ПРЕДМЕТА 

  

Аннотация 

Социология религии – это сложное социальное явление. Религия имеет различные 

социальные проявления, все зависит от того, с какими социальными процессами она 

взаимодействует. Социология религии исследует место и роль религии в обществе, ее развитие 

религии и отношение различных социальных и национальных общностей к религии, функции 

религии, типы религий, внутреннюю структуру, религиозные организации. Он не обязуется 

отвечать на вопрос об истинности или ложности некоторых положений вероучения, религиозных 

догм. Также объективное исследование может включать как количественные методы (опросы, 

опросы, демографический и переписной анализ), так и качественные подходы, такие как 

наблюдение за участниками, проведение интервью и анализ архивных, исторических и 

документальных материалов. Исследователи, которые изучают социологию религии, выполняют 

жизненно важную функцию, помогая широкой общественности осмысливать рост религиозных 

тем и влияний на всю сферу человеческой деятельности. Данная статья публикуется по научно-
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исследовательскому проекту «Исламоведение как диалогический проект гуманитарной науки: 

дискурс и праксис Казахстана и Франции». 
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ДІН ӘЛЕУМЕТТАНУЫ: ОНЫҢ ПӘНІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ ЖӘНЕ 

НОВЕЛЛАЛАРЫ 

 

 Аңдатпа     

 

Дін әлеуметтануы – күрделі әлеуметтік құбылыс. Дін түрлі әлеуметтік көріністерге ие, 

барлығы оның қандай әлеуметтік процестермен өзара әрекеттесуіне байланысты. Дін 

әлеуметтануы қоғамдағы діннің орны мен рөлін, оның дін дамуы мен түрлі әлеуметтік және 

ұлттық қауымдастықтардың дінге қатынасын, дін функцияларын, дін типтерін, ішкі құрылымды, 

діни ұйымдарды зерттейді. Ол дін ілімінің кейбір ережелерінің, діни догмалардың ақиқаты немесе 

жалған болуы туралы сұраққа жауап беруге міндеттенбейді. Сондай-ақ объективті зерттеу сандық 

әдістерді (сауалнамалар, сауалнамалар, демографиялық және санақ талдауы), сондай-ақ 

қатысушыларды бақылау, сұхбаттар өткізу және мұрағаттық, тарихи және құжаттық 

материалдарды талдау сияқты сапалық тәсілдерді қамтуы мүмкін. Дін әлеуметтануын зерттейтін 

зерттеушілер кең жұртшылыққа діни тақырыптардың өсуі мен адамзат қызметінің барлық 

саласына әсерін ұғынуға көмектесіп, өмірлік маңызды функцияны атқарады. Бұл мақала 

«Исламтану гуманитарлық ғылымның диалогтық жобасы негізінде: Қазақстан мен Францияның 

дискурс және праксисі» ғылыми-зерттеу материалдары бойынша жарияланады. 

Түйін сөздер: дін әлеуметтануы, шіркеу, ислам, ислам факторы, поликонфессиялық. 
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SOCIOLOGY OF RELIGION: EVOLUTION AND SHORT STORIES OF ITS SUBJECT 

 

Abstract 

The sociology of religion is a complex social phenomenon. Religion has various social 

manifestations, it all depends on what social processes it interacts with. The sociology of religion studies 

the place and role of religion in society, its development of religion and the attitude of various social and 

national communities to religion, the functions of religion, types of religions, internal structure, and 

religious organizations. He does not undertake to answer the question about the truth or falsity of certain 

provisions of a creed or religious dogmas. Objective research can also include both quantitative methods 

(surveys, demographic and census analysis) and qualitative approaches, such as observing participants, 

conducting interviews, and analyzing archival, historical, and documentary materials. Researchers who 

study the sociology of religion perform a vital function in helping the general public understand the 

growth of religious themes and influences across the entire field of human activity. Published by the 

research project «Islamic Studies as a dialogical project of humanitarian science: discourse and praxis of 

Kazakhstan and France». 

Keywords: sociology of religion, Church, Islam, islamic factor, poly-confessionalism. 

 

Введение. В современном обществе все большее значение приобретает религиозный фактор 

и состояние межконфессиональной гармонии. В этих условиях социологическое исследование 
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этих процессов приобретает особенно важную роль. Специфика социологического изучения 

религии заключается в том, что ее предметом является не сама религия в ее содержательном 

многообразии, а то, какие функции она выполняет в обществе, почему она возникает и 

существует, что заставляет людей объединяться в религиозные группы. Она изучает сложные 

отношения, существующие между религиозной традицией и непосредственным религиозным 

опытом верующих, а также специфику сакрального в различных обществах и культурах. 

В современной науке социологический подход определяет религию как социальный 

феномен, как важный структурный компонент общества. Социология религии исследует 

обращение различных социальных и национальных групп к религиозному мировоззрению, типам 

религиозности, взаимоотношению религии и атеизма [1 с.265]. 

Если рассматривать предмет, объект и эволюцию социологии, то изучение религии 

базируется на общесоциологической теории и методологии социального познания. Религия, как 

объект изучения, рассматривается во всех многообразных отношениях и взаимодействиях, в 

единстве теории и практики, объективного и субъективного. 

Предмет социологии религии сегодня продолжает свое развитие и становление. В 

современной литературе существует несколько подходов к проблеме определения предмета 

социологии религии: во-первых, предметом изучения социологии религии являются социальные 

условия, вызвавшие к жизни религию, а также место и роль религии в функционировании и 

развитии социальной системы. Во-вторых, предметом изучения социологии религии является 

религиозность. В-третьих, предметом социологии религии является социальное развитие религии, 

социальные закономерности ее возникновения и функционирования, социальная структура 

религии и взаимодействие ее элементов, роль и место религии в социальной системе, а также 

влияние религии на другие элементы социальной системы. В-четвертых, предметом исследования 

являются взаимоотношения религии и ее социальных функций, закономерности влияния 

общественных отношений на религию, ее обратное влияние на общественную жизнь. В-пятых, 

основным предметом изучения является религия как социальный феномен.  

Несомненно, что предмет социологии религии может быть определен из предмета 

социологии вообще. Если согласиться с тем, что предметом социологии являются общественные 

отношения, то логично было бы понимать предмет специальной социологической теории – 

социологии религии – как специфический тип общественных отношений, связанный с религией 

как социальным феноменом. 

По нашему мнению, предметом социологии религии являются социально-религиозные 

отношения, возникающие между людьми относительно их места и роли в социальной подсистеме 

«религия», структуры и функций этих отношений, взаимодействия с другими социальными 

отношениями [2 с.205]. 

Изучение религии как социального явления возникает тогда, когда наука об обществе, его 

развитии и функционировании достигает достаточно высокого уровня. 

Методология. В данной статье использован диалектический метод. Кроме того, был 

применен метод социологического анализа проблем становления и развития, новых реалий 

социологии религии, диалектической взаимозависимости и взаимодействия методов: 

теоретического и эмпирического, историко-логического, индукционного и дедукционного и др. 

Результаты. Теория обмана, впервые сформулированная философом Б. Спинозой, стала 

существенной чертой понимания корней религии. Согласно этой теории, религия является 

результатом обмана простых людей в интересах духовенства, монархии и недостаточного 

образования людей. С точки зрения социологии религия впервые рассматривается в работах 

Гегеля, Л. Фейербаха, К. Маркса и Ф. Энгельса. Взгляды этих мыслителей на понятие 

происхождения религии различны, но их объединяет одна общая особенность – усердие 

установить связь между религией и государством. Гегель выявляет противоречия между религией 

и государством; доказывает связь религии с гражданскими правами и свободами; обосновывает 

неучастие религии в сфере влияния государственным решениям; считает, что религиозное 

поклонение (культ) закладывает основы общественного порядка и подчинения, смирения [3 с.159]. 

Важные шаги в поисках научного обоснования феномена религии были сделаны 

основоположником социологической науки О. Контом. Он раскрывает особенную роль религии в 

обществе, разделяя ее на два типа: общественную и частную. Сущность религии – служить благу 

человечества, его единству. О. Конт проложил путь к возникновению социологии религии как 

научной дисциплины, прежде всего содействуя установлению понимания религии как 

необходимого компонента общества. 
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В конце XIX в. социология религии выделяется как самостоятельная отрасль знания, 

основателем, который является М. Вебер. Он считал, что духовные ценности могут быть 

колоссальный силой, влияющей на социальные изменения. Также, он рассматривал религию как 

фактор, влияющий на развитие экономики. 

Основатель французской социологической школы, социолог Э. Дюркгейм создал концепцию 

социологии религии, основанную на ее понимании как социального факта и структурного 

элемента любого общества. Э. Дюркгейм сопоставлял религию с общественным сознанием, а 

религиозное сознание считал основой обеспечения целостности любого общества, т. е. развитие и 

укрепление религиозных убеждений в обществе гарантирует устойчивость социальной системы. 

В 60-70-е гг. XX в. в Соединенных Штатах сложилось феноменологическое направление в 

социологии религии (П. Бергер, Т. Лукман и др.), которое рассматривает общество и его 

социальные институты как продукты интереса к сознанию людей. 

Следовательно, в социологии религии нет единого общепринятого понятия о 

происхождении, процессе развития и функционировании религии в обществе. На сегодняшний 

день социология религии – это дисциплина, в которой свойственно плюрализм теоретических 

подходов к религии как социальному явлению [4 с.42]. 

Хотелось бы раскрыть функции социологии религии. Структурно-функциональный подход к 

религии уходит своими корнями в работу Э. Дюркгейма. Э. Дюркгейм утверждал, что религия – это, 

в некотором смысле, празднование и даже (само) поклонение человеческому обществу. Исходя из 

этого подхода, Дюркгейм предположил, что религия имеет три основные функции в обществе: она 

обеспечивает социальную сплоченность, чтобы помочь поддерживать социальную солидарность 

посредством общих ритуалов и верований, социальный контроль для обеспечения соблюдения 

религиозных моральных норм и норм, чтобы помочь поддерживать соответствие и контроль в 

обществе, и она предлагает смысл и цель для ответа на любые экзистенциальные вопросы. Далее, 

Дюркгейм поместил себя в позитивистскую традицию, имея в виду, что он считал свое исследование 

общества бесстрастным и научным. Его глубоко интересовала проблема того, что связывает 

сложные современные общества воедино. Один из основателей социологии религии М. Вебер 

рассматривал потребности исследования, анализа функциональной деятельности религии в 

обществе как важнейшее условие превращения социологии религии в специальную науку.  

Функции религии в основном подразделяется на ряд направлений. Первое направление 

функции религии — мировоззренческая деятельность. Совокупность систематизированных знаний 

о состоянии родных людей, их сообществ, о мире и месте людей. Религия - это сила, которую Бог 

создал как мир, так и человек, то есть абсолютная сила. Мир и человек и их жизнь говорят, что 

только те абсолютны и в конечном итоге будут зависеть от того, что они будут абсолютно 

зависимы. Таким образом, религия создает религиозный облик мира, религиозный образ, 

религиозную картину. Вторым направлением деятельности (функцией) религии является 

оценочная деятельность. Религиозное сознание, как и другие формы общественного сознания, 

формирует свою систему дневников, таких как, например, общечеловеческое (этическое) 

сознание, художественное (эстетическое) сознание, правовое сознание. К системе относятся, 

прежде всего, изображения, принципы, нормы семьи, ее членов и родных. Затем – традиции 

племен, стран, народов и даже народов, считающиеся священными, мужественные подвиги 

предков и заветы великих личностей прошлого. Третье направление (функция) деятельности 

религии - регуляторная деятельность. Религиозное сознание, как и правовое сознание общества, 

регулирует отношения одного и того же человека, людей к ассоциациям, богослужения людей, 

отношения людей к государству, то есть все отношения людей от рождения до смерти. В основе 

этого регулирования лежит понятие о ценности, о которой говорится в настоящем религиозном 

сообществе. Четвертым направлением деятельности (функцией) религии является деятельность 

компенсационных служб. Следующая функция деятельности религии заключается в деятельности 

группировки. Исповедующие единую религию или  вероисповедания люди для определенных 

целей подразделяются по группам. Это, несомненно, в первую очередь вызвано необходимостью, 

прежде всего, сохранения самих этносов, не смешивания с другими этносами и тем, что для этого 

необходимо создавать свои собственные государства, защищать и укреплять их [5 с.153]. 

Дискуссия. Важно отметить, что функции и роль религии в обществе всегда исторически 

изменялись и зависели от существующей политической системы страны и других факторов. Это 

наглядно иллюстрирует современное состояние религии в казахстанском обществе, где появилось 

много религиозных объединений и организаций. Религиозная организация - это, конечно, одна из 

самых авторитетных организаций для верующего человека. Религия может спасти человека, 
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изменить его, дать ему шанс на новую жизнь. Но сегодня проблема социального воздействия 

религии и религиозных организаций на массы особенно актуальна. Поэтому правительство 

Казахстана регистрирует религиозные объединения таким образом, чтобы они вели свою 

деятельность в строгом соответствии с казахстанским законодательством. 

В отсутствие четко определенных морально-этических принципов и норм в обществе 

представители многочисленных религиозных конфессий, как традиционных для Казахстана 

ислама и православия, так и различных сект, стремятся заполнить образовавшийся вакуум. Эти 

организации представляют опасность как для личности, так и для общества. Под влиянием таких 

групп человек теряет способность быть самостоятельным в объективном мировоззрении. Легко 

представить себе, какую опасность представляет общество (или группа людей) для общества, 

попавшего под влияние любой из этих сект. 

На наш взгляд, главная из них – это неудовлетворенность человека самим собой; старый 

образ жизни; система ценностей; социальная ориентация; психологический кризис личности. В 

современном обществе проблемы неудовлетворенности отношениями между личностью и 

коллективом, в рамках которых происходит ее трудовая и социальная деятельность, весьма 

актуальны. Человек, который выпадает из коллектива, представляет собой так называемую 

«группу риска». Умелый отбор человека из «группы риска» из общей массы прохожих является 

первым условием успеха среди проповедников секты. Возможные последствия пребывания в секте 

обычно можно описать как негативное влияние на материальное, семейное и психологическое 

положение приверженца. Происходит своеобразное замыкание круга общения, интересов и всей 

реальной жизни человека в сфере деятельности секты, утрата духовных ценностей или их полное 

переосмысление, выработка новых, “реальных, правильных” взглядов на жизнь, как самого 

человека, так и общества в целом. 

Сегодня мир рассматривает свободу вероисповедания, право свободного выбора 

вероисповедания. Человек имеет право свободно исповедовать свою веру, если она не причиняет 

вреда другим людям. 

Выводы. Религиозность в Республике Казахстан весьма разнообразна. Существует 

множество различных конфессий, каждая из которых базируется на определенном контингенте 

верующих, множество мечетей и православных храмов, возрождение церкви, насыщение рынка 

религиозной литературой, масса церковных праздников и обрядов, обращение к религии, ее 

ценностям, восстановление храмов - вот те утверждения, которые присущи сегодняшней 

религиозной жизни. 

Тем не менее, наличие различных религиозных конфессий и активизация деятельности 

мечетей и церкви пока не раскрывают уровень религиозности казахстанского общества. 

Религиозность - довольно сложное явление. Она измеряется не только количественными, но и 

качественными показателями, которые указывают на разные формы проявления религиозности у 

разных людей. Ярким примером этого является представление верующих о Боге, поскольку 

именно он является доминирующей религиозностью. 

Сегодня религиозность в Республике Казахстан проявляется не столько на уровне 

мировоззрения, в объяснении картины мира, сколько на уровне удовлетворения духовно-

нравственных потребностей человека, в соблюдении семейных и бытовых традиций, религиозном 

общении, уходе от жизненных конфликтов и повседневных потребностей, объяснении смысла и 

ценности жизни . Религия указывает верующим путь к спасению, призывает к искуплению грехов 

и терпению, дает надежду на небесное блаженство после смерти. Кроме того, она объясняет 

явления общественной жизни.  
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