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1) Изменения в производственных 
формах

2) Перевороты в социальной структуре
3) Влияние отдельных индивидуумов
4) Механизмы обмена и защиты
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Определение понятия 
«религиозность»

O 1. Религиозность понимается как воздействие 
религии на сознание и поведение как отдельных 
индивидов, так и социальных и демографических 
групп (Угринович).

O 2. Религиозность трактуется как определенное 
состояние отдельных людей, их групп и общностей, 
верующих в сверхъестественное и поклоняющихся 
ему, их приверженность к религии, принятие ее 
вероучений и предписаний (Ж. Т. Тощенко).

O 3. Религиозность определяется как качество 
индивида и группы, выражающееся в совокупности 
религиозных свойств сознания, поведения, 
отношений (Яблоков).
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Критерии религиозности
(Ч. Глок и Р. Старк)

O — религиозный опыт,
O — религиозная вера,
O — культ,
O — знание религии,
O — влияние религиозных мотивов на 
поведение индивида



Религиозный опыт
O Религиозный опыт трактуется 
исследователями как экстатическое 
состояние, мистические переживания, в 
которых индивид ощущает 
непосредственное присутствие 
Божественного, священного и свою 
связь с ним. В такой трактовке 
религиозный опыт является одним из 
проявлений религиозной веры.



Религиозная вера
O Измерение религиозной веры отвечает 
на вопрос, в какие религиозные 
«догматы» верит человек.



Культ
O Культовое измерение раскрывается 
через участие в богослужениях, 
молитвах и т. д. Кроме этого оно 
проявляется и через внекультовые 
формы религиозного поведения — 
чтение Библии, материальная 
поддержка религиозных организаций. 



Знание религии
O Следует указать на его 
неоднозначность: можно знать догматы, 
но не быть верующим, или знать 
поверхностно священные книги, но при 
этом быть глубоко верующим 
человеком.



Религиозная мотивация
O Влияние религиозной мотивации проявляется 
во всех сферах жизни человека, его поведении в 
различных ситуациях. Под религиозным мотивом 
следует иметь в виду внутренний стимул действия, 
в качестве которого может выступать религиозная 
потребность, вера, идея, чувство. Данный мотив 
предполагает определенную цель, 
предписываемую вероучительными принципами. 
В отношении мотива к цели обнаруживается 
личностный смысл действия. Поэтому о мотиве 
можно судить по цели и смыслу этого действия. 



Степень и характер 
религиозности

O В понятии «степень религиозности» фиксируется 
прежде всего уровень влияния религии на отдельную 
личность, она определяется на основе эмпирических 
признаков религиозности. Степень религиозности 
отмечает интенсивность проявления этих признаков 
(например, наличия или отсутствия корреляции между 
религиозным сознанием и религиозным поведением, 
сильной или слабой веры в сверхъестественное, силы 
и глубины влияния религии на различные сферы 
человеческой деятельности и на мотивацию индивида 
в повседневной жизни и т. д.). 



Степень и характер 
религиозности

O Понятие «характер религиозности» — 
качественная характеристика явления, 
характеризующая различия религиозности 
представителей разных религий и конфессий. 
Здесь интегрируется информация об уровне и 
степени религиозности, но к ней добавляются 
такие качественные характеристики, как 
конфессиональная определенность, особенности, 
наложенные своеобразием исторического 
периода, национальной спецификой, социальным 
контекстом.



Типологии 
религиозности

O Типология религиозности Г. Ленски.
O Г. Ленски выделяет два основных типа религиозности 

— социальную и духовную.
O Для людей с социальной религиозностью 
характерна приверженность к одобряемой социальной 
установке, определяемой моде, их религиозность в 
меньше степени связана с осознанными внутренними 
духовными потребностями.

O Духовная религиозность характеризуется глубоким 
внутренним переживанием верующим своего 
религиозного чувства, ощущением своего единства с 
Богом, религиозного братства с другими верующими. 
Для данного типа верующего религия является 
конечной, неоспоримой ценностью.



Типологии 
религиозности

O Типология Г. Олпорта.
O Олпорт предложил отличать два 
основных типа религиозной ориентации 
личности.

O Внешняя (неразвитая) религиозная 
ориентация.

O Внутренняя (подлинная) религиозность.



Внешняя (неразвитая) 
религиозная ориентация

O К такой ориентации ученый относил людей, для 
которых религия лишь способ достижения 
жизненных целей, внешних по отношению к самой 
религии. Посещение церкви, участие в 
религиозных обрядах, деятельности религиозных 
организаций, внешнее благочестие являются для 
них средствами доказать свою социальную 
респектабельность, лояльность по отношению к 
общепринятому образу жизни. 



Внутренняя (подлинная) 
религиозность

O Для религиозных личностей данного типа религия 
представляет самостоятельную и конечную ценность. 
Они мотивируют свою деятельность в разных 
социальных сферах религиозной верой, свое 
поведение стараются подчинить религиозным нормам 
и предписаниям. Религиозный поиск рассматривается 
как самоцель, как ценность, лежащая в основе всех 
вещей и желаемая ради ее самой. Когда человек 
предается этой цели, религия становится внутренней 
ценностью индивида и в этом качестве выступает как 
всеобъемлющая, интегративная и мотивирующая. 



Типология религиозности 
Д. М. Угриновича

O «убежденные верующие»
O «верующие»
O «колеблющиеся»
O «неверующие»
O «атеисты»



«Убежденные верующие» 
O Общая характеристика сознания — глубокая 
религиозная вера. Эмпирические признаки — вера в 
основные религиозные догматы и мифы; осознание 
себя членом определенной религиозной группы 
(конфессии); позитивное отношение к основным 
религиозным нормам и ценностям. Общая 
характеристика поведения — вера реализуется в 
поведении. Эмпирические признаки — регулярное 
отправление религиозных обрядов и праздников; 
следование религиозным нормам в повседневном 
поведении; участие в деятельности религиозной 
организации и пропаганда своего вероучения.



«Верующие»
O Общая характеристика сознания — основные 
признаки религиозной веры. Эмпирические признаки — 
вера в самые существенные религиозные догматы и 
мифы; отождествление себя с определенной 
религиозной конфессией; позитивное отношение к 
некоторым религиозным нормам и ценностям. Общая 
характеристика поведения — непоследовательная 
реализация религиозной веры в поведении. 
Эмпирические признаки — отправление основных 
религиозных обрядов и праздников; отход от некоторых 
религиозных норм в повседневном поведении; 
эпизодическое участие в деятельности религиозной 
организации и религиозной пропаганде.



«Колеблющиеся»
O Общая характеристика сознания — колебание между 
верой и неверием. Эмпирические признаки — сомнения 
в правильности религиозных догматов и мифов в 
сочетании с верой в некоторые из них; возможна 
частичная религиозная идентификация; колебания в 
отношении религиозных норм и ценностей. Общая 
характеристика поведения — ситуативное 
проявление элементов религиозного поведения. 
Эмпирические признаки — нерегулярное отправление 
наиболее важных религиозных обрядов; религиозные 
нормы, как правило, не являются мотивами 
повседневного поведения; неучастие в деятельности 
религиозной организации.



«Неверующие»
O Общая характеристика сознания — отсутствие 
религиозной веры. Эмпирические признаки — 
неверие в религиозные догматы и мифы; не 
идентифицирует себя по признаку религии; не 
разделяет религиозных ценностей и норм, но 
терпим в отношении религиозной веры других 
людей. Общая характеристика поведения — как 
правило, отсутствие элементов религиозного 
поведения. Эмпирические признаки — за редким 
исключением не участвует в религиозных обрядах 
и праздниках; отсутствие религиозной мотивации; 
равнодушие к деятельности религиозной 
организации.



«Атеисты»
O Общая характеристика сознания — отрицание 
религиозной веры. Эмпирические признаки — 
сознательно отрицает все религиозные догматы; 
считает негативной религиозную идентификацию; 
отождествление религии с интересами 
определенных социальных групп. Общая 
характеристика поведения — реализация в 
поведении убеждений, связанных с атеизмом. 
Эмпирические признаки — принципиальное 
неучастие в религиозных обрядах и праздниках; 
рационалистическая мотивация; негативное 
отношение к деятельности религиозных 
организаций и атеистическая пропаганда.



Традиционная и 
нетрадиционная 

религиозность



Традиционная и 
нетрадиционная религиозность
O Традиция  является  одним  из  
основополагающих  аспектов  нормального  
социокультурного  развития.

O Традиция (от  лат. tradition –  передача) –  
это  элементы  социального  и  культурного  
наследия,  значимого опыта, передающиеся 
от поколения к поколению, 
обеспечивающие преемственность в 
социо-культурных  процессах  и 
сохраняющиеся  в  определенных  
обществах  и  социальных  группах  в  
течение длительного  времени.



Традиционная и 
нетрадиционная религиозность

O Под  традиционными  религиями  подразумеваются 
религиозные  комплексы,  сохранившиеся  на  
протяжении  длительного  времени  и  передающиеся  
последующим  поколениям  на  определенной  
территории,  среди  определенного  этноса  и  
общности  людей.  

O Они  возрождаются  и  развиваются  в рамках 
соответствующих этнических или государственных 
границ и являются важнейшим механизмом 
воспроизводства моральных норм, религиозного 
опыта, знаний. 

O Традиционные религии глубоко укоренены в быту, 
системе праздников и обрядов, типе и способе 
мышления, культуре, психологии. 



Традиционная и 
нетрадиционная религиозность

O Под  понятием «нетрадиционные  
религии» в узком смысле 
подразумеваются  религиозные  комплексы,  
которые  исторически  не  унаследованы  от  
прошедших  эпох  определенным  этносом,  
не  свойственны  его  религиозной  
духовности,  не  укоренились  в  быту,  
культуре,  а  получили  распространение  в  
результате  миссионерской деятельности 
проповедников с их исторической родины.



Традиционная и 
нетрадиционная религиозность
O В  широком  смысле  под  
нетрадиционными  религиями  
понимают  различные  формы  
альтернативной религиозности,  
возникающие в разные исторические 
эпохи в жизни различных народов и 
слагающиеся благодаря  их  
преемственности  на  общей  основе  в  
ходе  исторического  развития  в  
специфическую  традицию. 



Причины возникновения 
нетрадиционной религиозности

O 1) Противостояние  новой  
религиозности  существующей 
социальной действительности является 
одной из общеисторических причин их 
появления. Новая религиозная  
идеология  служит  средством  
дискредитации  существующего  
социального  строя,  обоснованием  его  
непригодности,  призывом  к  его  
устранению.



Причины возникновения 
нетрадиционной религиозности

O 2) Другая  причина (столь  же  
широкого  временного  масштаба)  
заключается  в  том,  что  старые,  
традиционные  религии  перестают  
со  временем  соответствовать  
меняющимся  социокультурным  
условиям.



Причины возникновения 
нетрадиционной религиозности

O 3) Третья  причина  появления  новых  
религий –  изменение  религиозного  
менталитета  у  определенной части  
верующих,  которым  традиционные  
религиозные  институты (например,  
церкви)  начинают  казаться 
«закостеневшими»,  даже «мертвыми».



Переходный период в 
историческом процессе 

развития 
человеческого 

общества 



Переходный период в 
историческом процессе развития 

человеческого общества 
O Переходный период – это качественная 
трансформация общества, ведущая к 
изменению его сущности.

O У всех ПП схожие причины, связанные с 
системным кризисом: кризисом старых 
систем управления, старых 
экономических структур, старых 
земельных и социальных отношений, 
кризис идеологии и т.д.



Характерные особенности 
общества ПП

O 1) В условиях переходного периода огромная роль в 
общественной жизни принадлежит государству. Оно 
берёт на себя ослабленные функции социальных 
институтов и экономических структур. 
Государственное устройство чаще всего носит черты 
диктатуры. Экономические или хозяйственные (для 
более ранних периодов) процессы переходного 
периода должны подвергаться полному или 
частичному регулированию или планированию (на 
более поздних стадиях) со стороны государства или, 
для ранних этапов, предгосударственных институтов 
(например институт военных вождей, конунги и пр.)



Характерные особенности 
общества ПП

O 2) Переходному периоду характерна 
диктатура как форма государственного 
устройства. По существу государство 
переходного типа есть средство 
осуществления перехода, средство для 
уничтожения сопротивления старых 
элементов новым. Таким образом, 
принуждение и насилие являются 
средством, с помощью которого 
рождается новое общество.



Характерные особенности 
общества ПП

O 3) В переходные периоды 
общественным процессом управляет не 
право, а политическая 
целесообразность. Политическая 
целесообразность определяется 
главными тенденциями экономического 
развития, в соответствие с которыми 
приводятся все остальные сферы 
социальной системы.



Характерные особенности 
общества ПП

O 4) В области права в переходном государстве 
отсутствует «нормальное» право. Политическая 
власть действует вне юридического поля, потому 
что нет работающей системы законов. Новые 
правовые нормы не могут быть созданы, пока не 
сложились новые экономические отношения.

O В руках исполнительных органов концентрируется 
судебная, хозяйственная, законодательная, 
военная власть. Все это на фоне деятельности, 
основанной на политической целесообразности, 
приводит к гипертрофированной роли аппарата 
государства.



Характерные особенности 
общества ПП

O 5) Еще одной характерной чертой государственного 
устройства переходного периода можно считать 
возникновение культов личностей. Культ личности - 
логическое завершение концентрации 
государственной власти у исполнительных органов.

O Данная личность олицетворяет собой сильную 
централизованную власть, способную вывести 
общество из нестабильного состояния, сохранив 
целостность социума. Глава государства переходного 
периода объединяет личный авторитет и авторитет 
той государственной власти, которую он возглавляет.



Характерные особенности 
общества ПП

O 6) Переходное состояние государства, 
права и самого общества, на базе которого 
они возникают и развиваются, неизбежно 
связано с резким изменением характера и 
масштабов традиционных экономических 
связей, временным расстройством 
экономики, ослаблением материальной 
основы государства и правовой системы, 
резким падением уровня жизни 
значительной части населения.


