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РЕФЕРАТ 

 

 

Магистерская диссертация содержит 77 с., 78 источников. 

 

КИТАЙ, КНР, СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ, РЕЛИГИО-

ВЕДЕНИЕ, РЕЛИГИЯ, БУДДИЗМ, ДАОСИЗМ, КОНФУЦИАНСТВО, МАРК-

СИЗМ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА 

 

В религиоведении остается не до конца изученными вопросы, посвящен-

ные изучению современного состояния китайского религиоведения и социоло-

гии религии в частности. Изучение отечественными исследователями духовно-

го и культурного наследия Китая может выступать как залог дальнейшего 

укрепления двухстороннего сотрудничества в экономической и дипломатиче-

ской областях. Наука о религии, затрагивая в своих исследованиях различные 

аспекты культуры, может выступать в качестве посредника в установлении 

международного сотрудничества, межкультурного взаимопонимания. В связи с 

этим возникает потребность исследования работ китайских религиоведов, и в 

частности социологов религии. Данное исследование направленно на проведе-

ние историко-сравнительного обзора становления социологии религии в КНР. 

В данной работе исследуется современное состояние социологии религии в 

КНР, рассмотрены основные направления и теоретические дискуссии в изуче-

нии религии в КНР с точки зрения социологии религии. Помимо этого пред-

ставлены результаты исследования научно-исследовательской инфраструктуры 

социологии религии в КНР. 

Методология исследования: исследование опирается на основополагаю-

щие научные подходы, такие как научная объективность, историзм,  системати-

ческое, логическое, обоснованное изложение материала. Подчеркивается ак-

тивное использование в исследовании компаративного, а также проблемно-

терминологического подходов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что современное 

отечественное религиоведение стоит перед проблемой самоопределения, само-

идентификации. Происходит усиление интереса к методологической проблема-

тике, осознается необходимость разработки новых подходов к изучению рели-

гии. В работах отечественных специалистов А.Н. Красникова, М.М. Шахнович, 

А.П. Забияко, К.М. Антонова, А.М. Прилуцкого, М.Ю. Смирнова и некоторых 

других подчеркивается идея о том, что вопросы изучения истории зарубежного 

религиоведения важны и актуальны. Именно поэтому часто выдвигается мысль 

о том, что для того чтобы органично выстраивать собственные исследования 

необходимо обращаться к опыту иностранных исследований.  

В последние годы отечественные специалисты активно занимаются изу-

чением религиоведческих подходов, сложившихся в Европе и США. Однако в 

настоящее время существует совсем немного работ, посвященных изучению 

современного состояния китайского религиоведения. Так же необходимо учи-

тывать и то, что за последние десятилетия отношения между Россией и КНР 

становятся все более тесными, а сотрудничество между двумя странами плодо-

творно развивается. Изучение отечественными исследователями духовного и 

культурного наследия Китая может выступать как залог дальнейшего укрепле-

ния сотрудничества в экономической и дипломатической областях. Наука о ре-

лигии, затрагивая в своих исследованиях различные аспекты культуры, может 

выступать в качестве посредника в установлении международного сотрудниче-

ства, межкультурного взаимопонимания. В связи с этим возникает потребность 

исследования работ китайских религиоведов, и в частности социологов рели-

гии.  

Изучение китайского религиоведения (включая её неотъемлемую часть 

социологию религии) имеет важное значение. Оно позволяет, во-первых, выяс-

нить роль религии и науки о религии в идейно-политической борьбе, происхо-

дящей с конца XIX века и по настоящее время в современном китайском обще-
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стве, место в ней религиоведов, философов; во-вторых, определить уровень и 

основные тенденции развития науки о религии в КНР; в-третьих, дать анализ 

основных направлений исследования современной китайской социологии рели-

гии; в-четвертых, выявить идейно-политические истоки отношения к религии в 

религиоведении и общественном сознании.  

Социология религии для Китая достаточно молодая научная дисциплина, 

которая все еще стоит на этапе своего самоопределения, на этапе поиска новых 

методов и подходов, многие из которых в итоге могут быть успешно использо-

ваны в российском религиоведении. 

Степень изученности проблемы. 

Важное значение для раскрытия темы исследования имеют труды россий-

ских исследователей. Традиция изучения китайских религий и культуры в рос-

сийском религиоведении имеет многолетнюю историю.  

Особую ценность представляет энциклопедическое издание «Духовная 

культура Китая»1, авторами которого были такие китаеведы как М.Л. Титарен-

ко, А.И. Кобзев, А.Е. Лукьянов. Данный труд раскрывает основные этапы ки-

тайской философии и тенденции её исследований. Наряду с предыдущим ис-

следованием необходимо выделить труд «Современная китайская философия»2 

В.Г. Бурова. Данный труд представляет собой краткий очерк развития фило-

софской науки в Китае в 30–70-е годы XX века. Важное значение для понима-

ния специфики нашего исследования представляет собой книга «История ки-

тайской философии»3, написанная коллективом авторов. В данном исследова-

нии представлен анализ историко-философского процесса в основном в рамках 

марксистско-ленинской методологии. История философских учений и их связь 

с политической обстановкой в стране достаточно подробно описана в книге 

«История Китая»4, в создании которой принимали участие такие авторы как, 

Л.С. Васильев, А.В. Меликсетов, А.А. Писарев. Достаточно полная картина ис-

                                                 
1 Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5 т. / под ред. М. Л. Титаренко. М., 2006. 869 с. 
2 Буров В. Г. Современная китайская философия. М., 1980. 311 с. 
3 История китайской философии / под ред. М. Л. Титаренко. М., 1989. 552 с. 
4 История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. М., 2002. 736 с. 
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тории развития и состояния культуры Китая во всех образующих её традициях 

и духовных ценностях показана в работе М.Е. Кравцовой «История культуры 

Китая»5. Следует так же отметить труд В.Г. Дацышена «Христианство в Китае: 

История и современность»6, в котором востоковед затрагивает некоторые ас-

пекты культурологического характера, связанные с темой нашего исследова-

ния.  

Несколько работ посвящены политике государственного регулирования 

вопросов, связанных с религией в КНР. К таким следует отнести исследования 

Д.М. Барановой7, Л.А. Афониной8, А.В. Лукина9. 

Религиоведение Китая как объект исследования выступает в трудах рос-

сийского религиоведения. Особое значение приобретает исследование А.П. За-

бияко и М.А. Хаймурзиной10, в котором раскрываются основные подходы к ин-

терпретации понятия «религия» в религиоведении КНР. Науку о религии в Ки-

тае в контексте исследования даосизма в своем исследовании рассматривает 

С.В. Филонов11. В исследовании О.В. Пелевиной рассматриваются некоторые 

особенности китайских социологических исследований религии, в данном слу-

чае христианства12. Помимо этого некоторые аспекты китайского религиоведе-

ния затрагиваются в исследовании А.К. Хабдаевой13.  

В работах китайских религиоведов уделяется достаточно много внимания 

разработке основных проблем и тенденций науки о религии. В первую очередь 

необходимо обратить внимание на работу китайского исследователя Фэн Ю-

                                                 
5 Кравцова М. Е. История культуры Китая. М., 1999. 344 с. 
6 Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. М., 2007. 240 с. 
7 Баранова Д. М. Новые религиозные течения и политика КПК в области религии // Общество и государство в 

Китае. 2014. Вып. 15. С. 740–743. 
8 Афонина Л. А. Новые тенденции в государственном регулировании вопросов религии в КНР // Общество и 

государство в Китае. 2014. Вып. 15. С. 730–739. 
9 Лукин А. В. Статус Китайской автономной православной церкви и перспективы православия в Китае. Анали-

тический доклад. М., 2013. № 4. 45 с. 
10 Забияко А. П., Хаймурзина М. А. Интерпретация религии китайскими учеными в контексте развития рели-

гиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья первая // Религиоведение. 2013. № 2. С. 64–

74. 
11 Филонов С. В. Исследования даосизма в Китае: достижения и перспективы // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. 2012. № 3. С. 83–93. 
12 Пелевина О. В. Христианство в КНР в контексте современных китайских религиоведческих исследований // 

Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2017. Т. 19.  

С. 142–148.    
13 Хабдаева А. К. К вопросу об изучении традиции китайского буддизма в трудах исследователей КНР // Вест-

ник Бурятского государственного университета. 2014. № 6. С. 126–130. 
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ланя «Краткая история китайской философии»14. Вопросы, связанные с полити-

кой в сфере религий Китая, раскрываются в исследовании Ван Цзоаня15. Доста-

точно широко раскрыта история развития китайской науки о религии в иссле-

довании Люй Дацзи16. Наряду с этим исследователем, стоит упомянуть также и 

некоторых других китайских религиоведов, чьи научные изыскания связаны с 

изучением религиоведения Китая: Хэ Гуанху17, Мэн Сюанся18, Чжо Синьпин19, 

Фан Литянь20.  

Стоит так же выделить диссертационное исследование Чжан Си, в кото-

ром проводиться изучение особенности существования и развития религиове-

дения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI веков21. На ряду с этим иссле-

дованием особое значение принимает труд Чжан Фань, в котором автор анали-

зирует современные тенденции исследований китайского религиоведения по 

отношению к православию22. Исследование Тан Сяофэна23, в котором автор 

представляет собственные социологические исследования христианства в Ки-

тае, так же представляет собой ценный материал для нашей работы.  

Необходимо особо выделить некоторые публикации китайских социоло-

гов религии «Развитие социологии религии в Китае» Гао Шинин24, «Основные 

теории современной социологии религии» Ли Сянпина25, «Изучение конфуци-

                                                 
14 Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. 376 с. 
15 Ван Цзоань. Религиозный вопрос и политика в сфере религий в Китае = 王作安: 中国的宗教问题和宗教政策. 

宗教文化出版社. Пекин, 2002. 406 с. 
16 Люй Дацзи. Обзор столетней истории китайского религиоведения и прогноз его развития // Религиоведение. 

2008. № 1. С. 7–16.  
17 Хэ Гуанху. Столетняя история изучения религии в Китае // Круги научных исследований. 2003. № 3. С. 234–

241. 
18 Мэн Сюанься. Опыты и уроки по работе религии в социалистических странах. Пекин, 2012. 229 с. 
19 Исследования религиоведения в современном Китае / под ред. Чжо Синьпин. Пекин, 2011. 415 с. 
20 Фан Литянь. Текущее состояние и будущее отечественного религиоведения // Вестник Китайского народного 

университета. 2002. № 4. С. 9–21.   
21 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. 201 с. 
22 Чжан Фань. Интерпретация православия в современном Китае китайским религиоведением : дис. … канд. 

философ. наук : 09.00.14 ; Забайкальский государственный университет. Чита, 2015. 135 с. 
23 Тан Сяофэн. Полевые исследования христианства в Китае = 唐晓峰. 中国基督教田野考察. – 北京: 

社会科学文献出版社. Пекин, 2014. 246 с. 
24 Гао Шиннин. Развитие социологии религии в Китае = 高师宁: 宗教社会学研究在中国大陆的发展 // 

iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjxllyjs/lw/201311/t20131118_15905.html (дата обращения : 25.10.2015). 
25 Ли Сянпин. Основные теории современной социологии религии = 李向平: 

当代中国宗教社会学理论的基本问题 // iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjyzz/ 

201103/t20110315_6351.htm (дата обращения : 15.02.2016). 
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анства с точки зрения социологии религии» Ли Цяна26. 

Однако необходимо сказать о том, что как в отечественном, так и в ки-

тайском религиоведении нет работ, посвященных специальному комплексному 

исследованию истории формирования социологии религии в КНР и её совре-

менного состояния. 

Объектом работы является религиоведение в Китае. 

Предметом исследования является социология религии в Китае. 

Цель работы – провести историко-сравнительный обзор становления со-

циологии религии в КНР и проанализировать современное состояние научной 

дисциплины. 

Задачи магистерской диссертации:  

1. Выявить предпосылки формирования социологии религии в Китае на 

основе реконструкции истории китайской религиоведческой науки с начала 

ХХ века по настоящее время.  

2. Реконструировать историю формирования социологии религии в КНР. 

3. Эксплицировать научно-исследовательскую инфраструктуру социоло-

гии религии в КНР. 

4. Выявить специфику социологии религии в КНР. 

Источниковая база исследования: основными источниками исследования 

послужили работы отечественных и китайских ученых, посвященных истории 

религиоведения в Китае, и истории формирования социологии религии в част-

ности.  

Важными источниками для реконструкции научно-исследовательской 

инфраструктуры китайского религиоведения и исследований в области социо-

логии религии послужили китайские информационно-образовательные интер-

нет-ресурсы Института мировых религий при Китайской академии обществен-

ных наук27, кафедры философии и религиоведения Пекинского университета28, 

                                                 
26 Ли Цян. Изучение конфуцианства с точки зрения социологии религии // Вестник Северо-западного универси-

тета сельского и лесного хозяйства. 2006. № 1. С. 117–122.   
27 Институт мировых религий = Institute of world religions // iwr.cass.cn : сайт. URL : 

http://iwr.cass.cn/sjzjyjs/200911/t20091124_1093.htm (дата обращения : 10.01.2017). 
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кафедру социологии при Шанхайском университете Фудань29, кафедру социо-

логии Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае30, инсти-

тут философии при Китайском народном университете31. 

Методология исследования: обусловлена целью и задачами магистерской 

диссертации. Исследование опирается на основополагающие научные подходы, 

такие как научная объективность, историзм, систематическое, логическое, 

обоснованное изложение материала. Подчеркивается активное использование в 

исследовании компаративного, а также проблемно-терминологического подхо-

дов. 

Новизна исследования. Данное исследование является первым в россий-

ском религиоведении, посвященным комплексному изучению современного со-

стояния социологии религии в Китае. Новизна исследования определяется со-

вокупностью существенных признаков: 

1. Была проведена комплексная реконструкция истории формирования 

религиоведческой науки в Китае на основании отечественных и китайских ис-

точников.  

2. Впервые была проведена комплексная реконструкция истории форми-

рования социологии религии в КНР на основании отечественных и китайских 

источников. 

3. Была эксплицирована научно-исследовательская инфраструктура со-

циологии религии в КНР. 

4. Были выявлены основные особенности социологии религии в КНР. 

Среди положений, выносимых на защиту, стоит выделить следующие: 

1. В результате анализа работ китайских специалистов было установлено, 

что первый этап формирования научных знаний о религии (с начала XX века по 

                                                                                                                                                                  
28 Department of Philosophy, and of Religious Studies, Peking University // сайт. URL : 

http://www.phil.pku.edu.cn/history.php tm (дата обращения : 25.04.2017). 
29 School of Social Development and Public Policy // сайт. URL : http://www.ssdpp.fudan.edu.cn/xueyuanlishi/ (дата 

обращения : 21.04.2017). 
30 School of Social Development East China Normal University // сайт. URL : 

http://www.soci.ecnu.edu.cn/s/146/t/654/p/1/c/8856/d/8866/list.htm (дата обращения : 21.04.2017). 
31 Renmin university of China. School of philosophy // сайт. URL : 

http://phi.ruc.edu.cn/index.php?s=/Index/news_list/id/248.html (дата обращения : 21.04.2017). 
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1949 г.) связан с разработкой религиоведческой терминологии. Именно в этот 

период появляется термин цзунцзяо (религия). Нами было обнаружено, что во-

прос генезиса китайского термина цзунцзяо дискуссионен. В исследованиях 

А.А. Маслова и Чжан Си мы встречаем точку зрения, согласно которой термин 

«религия» был заимствован из японского языка. Китайский религиовед Люй 

Дацзи утверждает, что смысл понятия производен от английского слова religion 

(«вера в некую божественную истину»). С точки зрения таких ученых как Ли 

Шэнь и Ли Сянпин, термин цунцзяо выработан в Китае самостоятельно, а не 

появился в результате его знакомства с японской или западной культурой.  

2. Начало второго этапа формирования религиоведческого знания в КНР 

(1949–1976 гг.) было связано с появлением первых религиоведческих центров, 

созданием религиоведческой образовательной среды. Именно этот период ха-

рактеризуется развитием марксистской концепции религии в китайском рели-

гиоведении и социологии религии в частности. Нами было установлено, что в 

этот период социология религии ещё не выделилась из общего течения китай-

ских исследований религии.  

3. С начала третьего периода (с 1976 года) формирования науки о религии 

стало возможно более систематизированное и специализированное изучение 

религий в КНР. Нами было выявлено, что именно с этого периода социология 

религии начинает выделяться как самостоятельное направление религиоведче-

ских исследований. В первую очередь стали рассматриваться социальные 

функции религии, а не её сущностное содержание. В академической среде раз-

вернулись дискуссии вокруг марксистского понимания религии. Именно в этот 

период осмысливается идея того, что религия является исторической данно-

стью, провозглашается её важность и влияние на общественную жизнь.  

4. В результате работы с исследованиями китайских ученых были выде-

лены основные этапы формирования социологии религии в КНР. Первый этап – 

с 1978 г. – до середины 1980-х г.: ранний период социологии религии (восста-

новление религиоведческих исследований, разработка методологии, «опиумные 

войны»); второй этап – с середины 1980-х г. – до 1992 гг.: период активного 
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знакомства с работами зарубежных исследователей; третий этап – с 1992 г. и по 

настоящее время: период развития самостоятельных социологических исследо-

ваний религии в Китае. 

5. В результате исследования было выявлено несколько ведущих научно-

образовательных центров социологии религии в КНР. По критериям публика-

ционной активности и кадрового состава к ведущим центрам мы отнесли: Ин-

ститут мировых религий при Китайской академии общественных наук, кафедру 

философии и религиоведения Пекинского университета, кафедру социологии 

при Шанхайском университете Фудань, кафедру социологии Восточно-

китайского педагогического университета в Шанхае, институт философии при 

Китайском народном университете.  

 6. В результате анализа китайских исследований можно прийти к выводу, 

что ключевая проблема, стоящая перед современной китайской социологией 

религии состоит в адаптации  имеющихся и разработке собственных методов и 

теоретических подходов исследований с учетом специфики религиозной ситуа-

ции в КНР.  

Апробация работы: материалы магистерской диссертации ранее были 

апробированы в рамках научно-практических конференций: 

1. Научно-практическая конференция с международным участием «Наро-

ды и религии Приамурья: согласие и диалог» (г. Благовещенск, 2015 г. Амур-

ский государственный университет, доклад по теме «Социология религии в Ки-

тае: проблемы и современное состояние»); 

2. Научно-практическая конференция «Чтения, посвященные памяти 

профессора Евгения Петровича Сычевского» (г. Благовещенск, 2016 г. Благо-

вещенский педагогический университет, доклад по теме «Социология религии 

в Китае: проблемы и современное состояние»); 

3. XII Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и сту-

дентов с элементами научной школы «Религия. Культура. Человек» (г. Влади-

восток 2016 г., Дальневосточный Федеральный госуниверситет, доклад по теме 

«Социология религии в Китае: проблемное поле»); 
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4. XXV научная конференция АМГУ «День науки – 2016» (г. Благове-

щенск, 2016 г. Амурский государственный университет, доклад по теме «Про-

блемное поле социологии религии в Китае (интерпретации китайских исследо-

вателей Ли Сянпина и Гао Шинин»);  

5. XXIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, 2016 г. Московский государствен-

ный университет, доклад по теме «Проблемное поле социологии религии в Ки-

тае в интерпретации современных китайских исследователей Гао Шинин и Ли 

Сянпина»);  

6. XVII Региональная научно-практической конференция «Молодежь XXI 

века: шаг в будущее» (г. Благовещенск, 2016 г. Дальневосточное высшее обще-

войсковое командное училище, доклад по теме «Проблемное поле социологии 

религии в Китае в интерпретации современных китайских исследователей Гао 

Шинин и Ли Сянпина»); 

7. II Международная научная конференция «Пространство культуры ки-

тайской цивилизации: традиции и новации в  современной синологии», посвя-

щенной 20-летию кафедры китаеведения Амурского государственного универ-

ситета (г. Благовещенск, 2016 г. Амурский государственный университет, до-

клад по теме «Социологические исследования в КНР: религиозный состав насе-

ления»); 

8. XXVI Научная конференция  АМГУ «День науки – 2017» (г. Благове-

щенск, 2017 г. Амурский государственный университет, доклад по теме «Со-

циология религии в КНР»); 

9. XVIII  Региональная научно-практическая конференция «Молодежь 

XXI века: шаг в будущее» (г. Благовещенск, 2017 г. Благовещенский педагоги-

ческий университет, доклад по теме «Формирование социологии религии в 

контексте китайского религиоведения»). 

Содержание работы отражено в публикациях:  

1. Развитие социологии религии в Китае / Чтения памяти профессора 

Александра Александровича Сидоренко : материалы региональной заочной 
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научно-практической конференции (Благовещенск, 30 ноября 2015 г.): перио-

дический сборник. Вып. 2 / отв. ред. А.В. Кузин. – Благовещенск : Изд-во 

БГПУ, 2015. – 168 с. 

2. Проблемное поле социологии религии в Китае в интерпретации совре-

менных китайских исследователей Гао Шинин и Ли Сянпина // «Молодежь 

XXI века: Шаг в будущее» (24 мая 2016 года) : в 4 т. – Благовещенск : Изд-во 

БГПУ, 2016. – Т. 4. – 246 с. 

3. Социология религии в Китае: Проблемы и современное состояние // 

Чтения памяти профессора Евгения Петровича Сычевского : Сборник докладов. 

Вып. 16 / отв. ред. А.И. Донченко. – Благовещенск : Изд-во БГПУ. 2016. – 220 с. 

4. Социологические исследования в КНР: религиозный состав населения / 

Теория и практика современной науки. Выпуск №3 (21) / отв. ред. А.А. Зарай-

ский. – Саратов : Изд-во Института управления и социально-экономического 

развития, 2017. – 1175 с. 

5. Формирование социологии религии в контексте китайского религиове-

дения // «Молодежь XXI века: Шаг в будущее» (18 мая 2017 года) : в 4 т. – Бла-

говещенск : Изд-во БГПУ, 2016. – Т. 4. – 246 с. (в печати) 
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1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В КИТАЕ 

 

 

Данная глава нашего исследования посвящена историческому обзору 

формирования науки о религии в Китае. Для лучшего восприятия представлен-

ного нами материала мы будем пользоваться хронологическими этапами ста-

новления религиоведения в Китае, предложенными китайским религиоведом 

Люй Дацзи: первый этап – начало XX века – 1949 г.: просвещение, развитие от-

раслей европейской науки, возникновение религиоведения; второй этап – 1949–

1976 гг.: идеологическая борьба, культурная революция и упадок религиоведе-

ния; третий этап – с 1976 г.: реформы, раскрепощение мышления, развитие ре-

лигиоведения в Китае32.  

1.1. История изучения религии в Китае с начала XX века по 1949 г. 

Наука о религии как самостоятельная научная дисциплина начала свое 

формирование в Китае в конце XIX – начале ХХ веков. Во многом формирова-

ние религиоведения в Китае в этот период происходило под влиянием западных 

научных исследований в области религии. Большую роль в формировании этой 

научной дисциплины играло не только дистанционное знакомство китайских 

исследователей с работами своих западных коллег, но и непосредственные 

прямые контакты ученых между собой. Важным моментом в таком взаимодей-

ствии были международные научные конференции, которые открывали множе-

ство путей для сотрудничества в исследованиях религии. В 1893 году миссио-

нер протестант из Китая участвовал в международной конференции, посвящен-

ной изучению религии, которая проходила в Чикаго. 1897 год ознаменован тем, 

что в Пекине миссионером из Америки Гилбертом Ридом было создано научное 

общество «Шансюань». Уже через шесть лет отделение этого общества появи-

лось в Шанхае, там начинали свою работу многие известные китайские ученые 

и деятели религии. В их числе были Панчен-лама, Tайсюй, Ван Янюн, Чжан 

Тэйянь, Ха Дэчэн. Общество «Шансюань» ставило перед собой цель изучения 

                                                 
32 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 30. 
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различных религий с точки зрения компаративистского анализа. В основном 

члены этого общества занимались изучением традиционных для Китая религий: 

буддизма, даосизма, конфуцианства, однако так же немало внимания исследо-

ватели уделяли изучению ислама. Результаты своих исследований ученые 

представляли на публичных лекциях33.  

В целом можно говорить о том, что большую роль в формировании рели-

гиоведческих исследований в Китае сыграли христианские миссионеры, кото-

рые оказывали помощь в создании теологических учебных заведений и науч-

ных центров. Эти центры были известны своими исследованиями в области ис-

тории религии и сравнительного анализа религий, однако эти исследования 

проходили в русле христианского богословия для подготовки священнослужи-

телей. Тем не менее, в этих центрах часто помимо теологии изучалась и исто-

рия религии34.  

Дальнейшие исследования в области религии в Китае во многом были 

связаны с политической обстановкой в стране. 1898–1913 гг. – это время можно 

охарактеризовать, как период реформ, Cиньхайской революции и провозглаше-

ния республики. Этот период китайской истории связан с целой цепочкой рево-

люционных движений среди китайского народа: в 1898 г. возникает реформа-

торское движение, в 1900 г. происходит боксерское восстание, в 1911 г. разго-

рается Синьхайская революция, в 1919 г. возникает движение четвертого мая. 

Все это служит свидетельством возросшего революционного духа китайского 

народа. Это период достаточно резких общественно-политических колебаний, 

который естественным образом отразился на идейных и общественных течени-

ях. Основной тенденцией того времени была мысль о том, что старое феодаль-

ное ханьское и сунское конфуцианство отживало свои последние дни, на пер-

вый план выходило новое буржуазное развитие культуры35.  

Время после синьхайской революции можно охарактеризовать как период 

                                                 
33 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 135. 
34 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 30–31. 
35 История китайской философии / под ред. М. Л. Титаренко. М., 1989. С. 427. 



 17 

идеологического кризиса в общественной жизни Китая и в первую очередь кри-

зиса конфуцианского учения. Этот кризис можно разглядеть в самой синьхай-

ской революции, которая показала, что монархический режим остался без 

идеологической, интеллектуальной поддержки конфуцианских ученых умов. 

Это в некоторой степени способствовало падению монархического режима36.  

В это время китайские ученые с большей активностью обратились к со-

временному опыту зарубежных исследований. Западные научные исследования 

вступают в борьбу с китайской наукой. Многие китайские ученые стали скло-

няться к мнению, которое гласит, что для спасения государства необходимо об-

ратится к помощи западной науки37. К числу таких исследователей нужно отне-

сти: Кан Ювэя – философа, реформатора, одного из первых теоретиков китай-

ского национализма; Лян Цичао – философа, одного из лидеров либерального 

реформаторского движения в Китае; Тань Сытуна – философа, поэта, государ-

ственного деятеля; Яня Фу – философа, общественного деятеля и филолога; 

Сунь Ятсена – философа, революционера; Чжан Бинлиня (история китайской 

философии) – философа, филолога, деятеля революционного движения; Цай 

Юаньпэя – государственного деятеля, педагога, ученого и переводчика; Ху 

Ши – одного из ведущих китайских мыслителей и философов XX века и многие 

другие38.  

Если мы будем говорить о взглядах философов на религию, то начало 

XX века в большей степени связано с переосмыслением китайскими исследова-

телями традиционных для Китая религиозных традиций, верований, концепций, 

а так же христианства. Переосмысление этих составляющих религиозного про-

странства Китая в целом представляло собой их критику. Китайская интелли-

генция стала придерживаться движения «за новую культуру». Многие ученые-

реформисты критиковали традиционную религию и суеверия, вдохновившись 

                                                 
36 История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. М., 2002. С. 390. 
37 История китайской философии / под ред. М. Л. Титаренко. М., 1989. С. 429. 
38 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 136. 
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идеями свободного духа западной философии, рационализма и Просвещения39.  

Журнал «Синь циннянь» («Новая молодежь»), публиковавшийся с 

1915 года под редакцией профессора Чэнь Дусю стал своеобразным центром, 

объединившим последователей движения «за новую культуру». На его страни-

цах часто можно было проследить мысль о том, что именно конфуцианство и 

традиционные верования являются врагом новой культурной, общественной и 

политической идеологии40.  

Критике подвергались суеверия традиционных религий Китая, канон о 

божественности власти императора, все чаще провозглашалась идея уничтоже-

ния архаических культов, которые способствуют деспотизму и «религиозному 

мракобесию». Данные взгляды были характерны для многих общественных де-

ятелей того времени41.  

Например, Янь Фу занимался непрерывным переводом западных трудов, 

систематически знакомя Китай с западной наукой. При этом философ не отвер-

гал наследство китайской культуры, а старался раскрыть связи, которые могут 

быть между китайской и западной наукой. Пропагандируя значение естествен-

но-научных дисциплин, Янь Фу перевел на китайский язык труд Дарвина42. Он 

называл суевериями традиционные религиозные верования, которые с его точ-

ки зрения замедляли общественный прогресс43.  

Другой идеолог обновления, Чжан Бинлинь в своей статье «Атеизм» рас-

сматривал буддизм как «атеистическую религию»44 и подвергал критике хри-

стианские догматы45.  

Значителен вклад в исследования религии еще одного представителя 

движения за «новую культуру» – Ху Ши. Этим исследователем были написаны 

                                                 
39 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 136. 
40 История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. М., 2002. С. 396–397. 
41 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 31. 
42 История китайской философии / под ред. М. Л. Титаренко. М., 1989. С. 475–478. 
43 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 136. 
44 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 33. 
45 Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. М., 2007. С. 145. 
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труды по истории буддизма и даосизма, в которых он использовал помимо тра-

диционных методов работы с текстами, так же методы рационалистического 

философского анализа. Ему принадлежит теория «откликов культур», в основе 

которой лежит его исследование взаимовлияния восточных и западных куль-

тур. Помимо этого, Ху Ши, опираясь на христианскую этику, критиковал дао-

сизм и буддизм за их влияние на китайскую культуру46. 

Немного особняком стоит Кан Ювэй, который утверждал, что конфуци-

анство – это религия, которая требует реформирования. На основе нового кон-

фуцианского учения Кан Ювэй и его сторонники стремились создать особую 

национальную конфуцианскую религию47. В отличие от других философов, Кан 

Ювэй продолжал подчеркивать значимость социальной роли конфуцианства, не 

поощряя «слепое подражание западной политике, обычаям, религии и идеоло-

гии»48. 

Стоит упомянуть так же и то, что именно в этот период начинает выраба-

тываться религиоведческий понятийный аппарат. Более того, до начала ХХ ве-

ка в Китае вообще не существовало термина «религия». Это во многом было 

связано с тем, что китайские ученые зачастую занимались изучением конфуци-

анства, буддизма и даосизма, в некоторой степени игнорируя другие религиоз-

ные традиции и направления. Введение такого термина, было показателем того, 

что китайская наука о религии развивалась в новом ключе, все больше разраба-

тывая компаративистскую методологию49. Некоторые ученые указывают, что 

слабое развитие терминологического аппарата в области религиоведения в не-

которой степени является тормозящей силой для исследований в этой области.  

В академическом религиоведении существует проблема определения ге-

незиса китайского термина цзунцзяо (религия). Существует несколько теорий, 

каждая из которых по-разному решает этот вопрос. В исследованиях А.А. Мас-

                                                 
46 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 33–34. 
47 Хаймурзина М. А. Интерпретация религиозных оснований конфуцианства в конфуцианской мысли и рели-

гиоведении Китая XX – начала XXI вв. : дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; Благовещенск, 2014. С. 25. 
48 История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. М., 2002. С. 394. 
49 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 138. 
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лова и Чжан Си мы встречаем точку зрения, согласно которой термин «рели-

гия» (宗教 zōngjiào) был в некотором роде заимствован из японского языка50. 

Согласно этой теории, термин цзунцзяо, как религия появился в Китае в 

XIX веке из японского языка, так как в тот момент Япония была лучше знакома 

с западными концепциями религии. В подтверждение этой теории авторы ука-

зывают на то, что термин цзунцзяо можно встретить в некоторых буддийских 

текстах. Изначально он использовался для обозначения религиозных систем, 

которые не были традиционны для Китая, например различные направления 

христианства. Через некоторое время этим же словом стали называть и другие 

«неродные» для Китая религии – ислам, буддизм51.  

Китайский религиовед Люй Дацзи в своих рассуждениях склонен к дру-

гой позиции. Обращаясь к понятию «цзунцзяо», ученый утверждает, что его 

смысл производен от смыслов английского слова religion («вера в некую боже-

ственную истину»). Исследователь полагает, что, несмотря на это утверждение 

можно найти свидетельства того, что в Древнем Китае были понятия, которые 

сходны по смыслу с тем, что вкладывают в определение религии в настоящее 

время52.  

В противовес предыдущему мнению о происхождении понятия цунцзяо 

выступает исследование Ли Шэня, который в книге «Теория религии» утвер-

ждает, что слово религия в Китае появилось не вследствие его знакомства с за-

падной культурой. Исследователь доказывает, что слово цзунцзяо использова-

лось буддистами как самоназвание еще в эпоху Пяти династий и только со вре-

менем значение этого слова расширяется, распространяясь и на другие тради-

ционные и «неродные» религии Китая53. 

В своем исследовании другой китайский религиовед Ли Сянпин делает 

попытку проанализировать возникновение термина цзунцзяо путем анализа его 

                                                 
50 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. ….. канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 34. 
51 Маслов А. А. Китай: Укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. М., 2003. С. 15. 
52 Хаймурзина М. А. Интерпретация религиозных оснований конфуцианства в конфуцианской мысли и рели-

гиоведении Китая XX – начала XXI вв. : дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; Благовещенск, 2014. С. 58. 
53 Хаймурзина М. А. Интерпретация религиозных оснований конфуцианства в конфуцианской мысли и рели-

гиоведении Китая XX – начала XXI вв. : дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; Благовещенск, 2014. С. 71–72. 
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иероглифов, из которых это слово состоит. Исследователь полагает, что если 

разбить это слово на иероглифы то мы сможем увидеть, что иероглиф «zōng» 

«宗» имеет значение рода, кровного родства, родового божества и т.д., особый 

смысл этого иероглифа заключается в акцентировании на системе норм отно-

шений между людьми. С другой стороны, иероглиф «jiào» «教» обозначает 

учение, теорию ученого либо указывает на конфуцианство, воспитание, обуче-

ние, в целом смысл этого иероглифа ориентирован на систему воспитания, вы-

ражает важнейшую функцию религии – образовательную. В настоящее время 

словосочетание «zōngjiào» «宗教», которое обозначает религию содержит в себе 

точный смысл, существующей этической системы, религиозной доктрины и 

идеологии, включая в себя религиозные культовые обряды, празднества. Про-

анализировав древние китайские тексты, религиовед так же приходит к выводу 

о том, что практически вся китайская религиоведческая терминология имеет 

общественно-политический источник своего возникновения54.  

Данная проблема до сих пор остается нерешенной. Разнообразие в науке 

точек зрения по поводу генезиса термина цзунцзяо, должно стать предметом 

изучения отдельного исследования.  

Ряд исследований этого периода связаны с разработкой проблем истории 

буддизма и даосизма. Так, Ли Цичао использовал некоторые особенности уче-

ния буддизма для проведения реформ в социальной сфере, для этого он плотно 

занимался изучением его истории и роли в жизни Китая55. Ли Цичао вместе с 

Ху Ши считаются основателями научного изучения китайского буддизма.  

Другой ученый – Чен Йиньке занимался изучением распространения буд-

дизма в Китае, а так же его взаимодействием в культурной и политической 

сфере с даосизмом. Исследователь Чэнь Юань, занимаясь сравнительным рели-

                                                 
54 Ли Сянпин. Основные теории современной социологии религии = 李向平: 当代中国宗 

教社会学理论的基本问题 // iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjyzz/201103/t20110315_6351.htm (дата 

обращения : 15.02.2016). 
55 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 138.  
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гиоведением, изучал буддизм и даосизм, в купе с другими религиями56. 

Движение идеологов за новую культуру объединило значительные слои 

китайской интеллигенции, которые ярко выразили острые проблемы, связанные 

с необходимостью обновления государства. Был нанесен серьезный удар по 

традиционной идеологической базе Китая. И в итоге был поставлен курс на но-

вое развитие страны в капиталистическом ключе. В некотором роде время по-

сле синьхайской революции можно рассматривать как важный этап завершения 

просветительского движения и становления буржуазно-демократического со-

знания. И конечно, стоит учитывать тот факт, что такое обновление касалось в 

первую очередь именно капиталистической эволюции страны, а самих идеоло-

гов этого времени в меньшей степени можно назвать «апологетами капитализ-

ма»57. 

Послевоенные годы связаны с новой волной возникновения идеологиче-

ских движений в Китае. В этот период вновь начинают всплывать различные 

общественные социально-политические противоречия. На первый план выхо-

дят проблемы, связанные с национальным единением страны. Самым ярким 

следствием этих волнений становится «Движение 4 мая».  

Решение, принятое военными союзниками в январе 1919 года на мирной 

конференции, вызвало стихийное возмущение со стороны китайской обще-

ственности. «Движение 4 мая» впервые объединило различные социальные 

классы, постепенно выливаясь в мощный потенциал для национальной борьбы. 

Это движение с одной стороны завершает этап, связанный с идеями о формиро-

вании новой культуры, перенимая часть его наследства. С другой стороны, об-

ращает внимание китайской интеллигенции на победу Октябрьской революции 

в России. Из радикально настроенных активистов «Движения 4 мая» вышли 

первые сторонники марксизма58.  

Снова поднимаются вопросы, которые касаются дальнейшего развития 

                                                 
56 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 138. 
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страны, возрождая предыдущие споры среди философов – революционеров. Не 

утихали прения по поводу конфуцианских традиций, и их значения для Китая, 

так же как и западнические настроения на будущее направление развития ки-

тайского государства. К стороне защиты конфуцианской традиции относились 

такие философы как Ку Хунмин и Лян Шумин. Именно они видели в конфуци-

анстве возможность возрождения богатого и мощного потенциала страны, и 

утверждали, что путь развития в западном ключе станет гибелью Китая. Проти-

воположную точку зрения по-прежнему высказывал Ху Ши, который считал, 

что только проведение полной вестернизации является единственным правиль-

ным путем для возрождения величия Китая59.  

Новые мысли по поводу развития Китая внес революционный опыт в 

России, что привело к возникновению следующей волны противоречий среди 

интеллигенции. Возникали споры между сторонниками социалистического 

курса в развитии Китая и теми, кто считал, что подобный курс для страны не 

приемлем.  

Тем не менее, возросшая политическая активность идеологов марксизма 

очень быстро набирала популярность: создавались кружки, журнал «Синь цин-

нянь» становится первым политическим органом движения, издается первый 

перевод «Манифеста Коммунистической партии», переводы работ Маркса и 

Энгельса, выпускается журнал «Гунчандан» («Коммунист»), организуются ра-

бочие клубы60.  

Таким образом, следующий виток формирования знаний в области науки 

о религии в Китае был связан с идеологической обстановкой в стране. Свою 

роль играла коммунистическая партия с начала своего образования в 1921 году. 

В основу новой идеологии КНР было положено учение классиков марксизма, 

провозгласившее атеистическое отношение к религии. Во многом этот этап 
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научных исследований религии зависел от государственных установок партий-

ного руководства61. 

Большую роль в пропаганде марксистских идей сыграли «Лекции по со-

циологии» Сюй Дэхэна, который критически анализировал исследования за-

падных представителей буржуазной социологической мысли – Спенсера, 

Дюркгейма, Конта62.  

Многие исследователи начинают рассматривать религию в социальной 

плоскости. В частности, Чэнь Дусю – один из основателей и первый генераль-

ный секретарь Коммунистической партии Китая и Ли Дачжао – еще один из ос-

нователей коммунистической партии, применяли марксистскую методологию 

для рассмотрения религиозных феноменов. Чэнь Дусю подвергал критике тра-

диционное для Китая конфуцианство, считая христианскую религию более про-

грессивной, признавая её преимущество даже тогда, когда в стране началась 

антихристианская политика. Ли Дачжао в целом критиковал религиозные идеи, 

которые, по его мнению, являются обманом63.  

Ду Госян китайский философ и историк философии наибольшее внима-

ние уделял изучению конфуцианства, он пытался проанализировать основные 

постулаты конфуцианской теории с социологической стороны. Философ отме-

чал, что категория жэнь («гуманность», «человеколюбие») в учении Конфуция 

была связана с категорией ли – совокупностью определенных социально-

этических установок, правил и норм, которые так или иначе были направлены 

на защиту господствующих слоев общества64.  

Важными для нашего исследования являются мысли китайского писате-

ля, поэта, историка, археолога и государственного деятеля, первого президента 

Академии Наук КНР Го Можо. Этот исследователь сыграл большую роль в 

становлении марксистских взглядов на историю Китая. В частности, историк 
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обращает свое внимание на начальный период становления философии в Китае, 

подвергнув критическому анализу мировоззрение ярких китайских мыслите-

лей – Конфуция, Лао-цзы, Чжуан-цзы, Мо Ди, Сюнь Цзы и других. Его иссле-

дование основывалось на анализе древних текстовых памятников с целью вы-

явить связь между идеологическими установками и социальной экономически-

ми условиями конкретной исторической эпохи. В итоге его суждения можно 

свести к мысли о том, что всякая идеологическая доктрина имеет непосред-

ственный общественный характер65.  

Все вышеперечисленные идеи являются довольно важными для нашего 

исследования, так как именно они во многом установили дальнейшую тенден-

цию в изучении религии в Китае.  

Постановление Министерства образования Китайской республики пред-

полагало, что с 1920 года на каждом факультете философии должны препода-

ваться общие курсы по истории религии. Яркой вехой в истории изучения ре-

лигии в Китае является 1925 г. Именно в этом году Теологический институт 

Пекинского университета был переименован в Институт религии. Под его 

крышей собираются ученые, которые ведут свои исследования по истории ре-

лигии вне христианской теологии. Постепенно теология вытеснялась филосо-

фией в светских учебных заведениях66.  

Продвигается вперед так же и изучение даосизма. Яркими работами этого 

периода являются «История даосизма» (1934 г.) Сюй Дишаня, «Введение в ис-

торию даосизма» (1934 г.), «История даосизма в Китае» (1937 г.) Фу Цинцзя67. 

В 1941 году выходит в свет монография «Исследование новых даосских школ, 

появившихся в начале эпохи Южная Сун в Хэбэе» Чэнь Юаня китайского исто-

рика и синологического религиоведа68. 

В целом, религиоведческая наука в Китае начинает все больше зависеть 

                                                 
65 Буров В. Г. Современная китайская философия. М., 1980. С. 82. 
66 Чжан Си. Особенности изучения религии в Китае в начале XX века // Вестник СПбГУ. Философия. Конфлик-

тология. Культурология. Религиоведение. 2016. Сер. 17. С. 139. 
67 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. ….. канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 35. 
68 Филонов С. В. Исследования даосизма в Китае: достижения и перспективы // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. 2012. № 3. С. 85. 



 26 

от идеологии правящей коммунистической партии, в основу которой заложено 

учение марксизма, провозглашавшее атеистическое отношение к религии. Тем 

не менее, в это время все еще прослеживались некоторые послабления в рели-

гиозной сфере. Например, во время борьбы с Гоминьданом, партия сотрудни-

чала с верующими, а на территории, которая находилась в оккупации японцев, 

создавались тайные исламские общества и партизанские отряды69. 

Таким образом, первый этап формирования научных знаний о религии 

связан со знакомством китайских исследователей с западными исследованиями. 

Во многом формирование религиоведения в этот период было синхронизирова-

но с идейно-политической обстановкой в стране, которая была направлена на 

переустройство существующего положения. С этим были связаны и попытки 

переосмысления традиционных религиозных верований, и места религии в об-

ществе в целом. Установление марксистского идеологического курса движения 

Китая в этот период начинает играть свою роль, выдвигая на первый план но-

вую переосмысленную потребность в изучении религии.  

1.2 История изучения религии в КНР с 1949 г. по 1976 г. 

В изучаемый нами период этой части исследования, благодаря особенно-

стям идейно-политического направления, научное изучение религии было 

напрямую связано с курсом партийного руководства образовавшейся в 1949 го-

ду Китайской Народной республики. В первые годы установления в Китае 

народно-демократической власти именно пропаганда марксизма в целом и 

марксистской философии в частности была одним из главных направлений в 

идеологической работе. В первую очередь за счет перевода на китайский язык и 

издания классических трудов марксизма-ленинизма, специальных комментари-

ев к ним, а так же создания собственных в этом направлении работ китайскими 

учеными70. 

Не смотря на коммунистические установки китайского правительства, 

отношение к религии в начале рассматриваемого нами периода достаточно ло-
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яльно: дозволена некоторая свобода вероисповедания, верующие люди прини-

мают активное участие в создании социализма в Китае71. Представители раз-

личных религиозных направлений принимали активное участие в заседаниях 

Всекитайского съезда народных представителей (в 1954 году на заседании при-

сутствовало 14 представителей религиозных организаций)72.  

Примерно в таком же положении находилась и наука о религии – с 

1950 года до начала 1960 года религиоведение в КНР существовало достаточно 

спокойно, не имело ярких идеологических акцентов в исследованиях73.  

Стоит упомянуть о том, что именно в исследованиях буддизма в этот пе-

риод ученые достигают серьезных результатов. В сентябре 1950 года китайским 

буддийским обществом был издан периодический журнал «Современный буд-

дизм», составляется энциклопедия буддизма74.  

В этот же период возрастает количество различных религиозных объеди-

нений: в мае 1953 года в Пекине была создана китайская ассоциация мусуль-

ман, в апреле 1957 года была организована Китайская ассоциация последовате-

лей даосизма75. Властью в лице премьера КНР Чжоу Эньлая в апреле 1950 года 

на встрече с религиозными деятелями была обещана защита интересов религи-

озных организаций, при этом уточнялось, что партия не допустит деятельности 

«империалистических шпионов» среди протестантов и католиков. Власть была 

категорически настроена против сохранения связей китайских христианских 

церквей с западными76. 

В начале 50-х годов начинается насаждение культа личности Мао Цзэду-

на, именно такое направление становится главной целью идейно-политической 

деятельности КПК77. Проводится перевоспитание китайской интеллигенции, 
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основной частью которой становится идеологическая учеба, заключающаяся в 

изучении работ Мао Цзэдуна. Складывается система идеологического кон-

троля78.  

1955 год можно считать началом нового витка в развитии марксистской 

философии в Китае. В системе Академии наук КНР создается специальный Ин-

ститут философии. Непосредственной деятельностью этого института были ис-

следования в различных областях философии – диалектический и исторический 

материализм, история философии, логика и эстетика, этика, а так же атеизм. 

Однако помимо этого, Институт осуществлял подготовку кадров высшей ква-

лификации, и координировал соответствующую научную и исследовательскую 

работу по всей стране79. 

В том же году в журнале «Китайская молодежь» выходит в свет статья 

«Поговорим о религии». В этой статье было отображено понимание религии, 

которое было популярным в то время в общественных кругах, религию в боль-

шей степени рассматривали в ключе марксизма: она понималась как особая 

форма общественного сознания; эта форма представлялась как неправильная по 

отношению к взаимодействию человека и природы; отмечалось, что религия 

является исторически преходящим явлением, и в итоге вместе с построением 

социологического общества изживет себя80.  

В рассматриваемый нами период особый интерес представляет исследо-

вание Ай Сыци теоретика Коммунистической партии Китая. Обращаясь к во-

просам общественного сознания, философ настаивал на марксистской позиции 

социальной, классовой обусловленности различных теоритических концепций, 

указывая на необходимость критики конфуцианства. По его мнению, в стране 

существуют деятели, которые придерживаются конфуцианства, стремятся за-

нять высокие посты у власти81.  

Довольно популярным в 50-х годах был целый ряд работ философа марк-
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систа Фэн Дина. Он рассматривает религию, как пример заблуждения, который 

может появиться на определенной социальной почве. По мнению, Фэн Дина, 

религия появляется не только по гносеологическим причинам, но и благодаря 

материальным условиям жизни людей. Исследователь ставит религиозное ми-

ровоззрение в противоположность научному знанию. Однако он так же указы-

вает на то, что религия могла играть положительную роль в общественной жиз-

ни, свидетельством чего является выступления на религиозной основе участни-

ков крестьянских восстаний82. 

В первой половине 50-х годов снова переиздается книга «Мифы Древнего 

Китая» Юань Кэ83. Во введении к новому изданию автор, опираясь на марк-

систскую точку зрения, рассматривает мифологию и её древние истоки. Юань 

Кэ в ключе теорий классиков марксизма, указывает на то, что мифологическое 

мировоззрение связано с ощущением беспомощности человека перед лицом 

природных сил. 

В 1957 году Мао Цзэдун снова переводит внимание общественности с 

экономических проблем в государстве, указывая на то, что партия идеологиче-

ски не готова к последующим социалистическим и коммунистическим измене-

ниям. И уже 27 апреля партия принимает «Указания о движении за упорядоче-

ние стиля», которые активизировали курс «пусть расцветают все цветы, пусть 

соперничают все ученые». Таким образом, руководство КПК предоставляло 

полную свободу слова, провозглашая идейно-политический плюрализм84.  

Однако впоследствии партия сталкивается с критикой не отдельных не-

достатков, а всей политической системы КПК в целом. Власть начинает борьбу 

со своими идеологическими противниками, вновь ликвидируя свободу слова. 

Разворачивается еще более острая борьба со всей идейной оппозицией, прояв-

ляющей сомнения по поводу политики КПК или культа личности Мао Цзэдуна. 

Оппозиционеры подвергаются жестоким преследованиям85.    
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1958 год был ознаменован новым лозунгом «три года упорного труда – 

десять тысяч лет счастья», китайский народ был мобилизован для осуществле-

ния «большого скачка». В китайской периодической печати данная идея пред-

ставлялась как ускоренное движение к коммунизму, и воспринималась некото-

рыми слоями населения в качестве скорой реализации представлений об иде-

альном обществе датун86.  

В это же время продолжается работа по накоплению научного материала 

и проведению всестороннего исследования буддизма. Исследователь Люй Чэн 

проводит «практикум буддизма». Жэнь Цзиюй – философ-марксист провел по-

дробный анализ экономических основ и классовой природы буддизма в эпоху 

династии Хань и Тан. В 1962 году выходит в свет его труд «Идея буддизма в 

династии Хань и Тан»87. 

В конце 50-х начале 60-х годов коммунистическая партия начинает уде-

лять большое значение научным исследованиям, в которых видела определен-

ный потенциал для укрепления власти, усиления атеистической пропаганды. 

Изучения в области религии приобрели в этом ключе свои особенности: 

«настаивание» на руководящих идеях марксизма и политизация научных ис-

следований. В таком контексте религия и её исследование выступали как ин-

струмент для распространения атеистических настроений в связи с коммуни-

стической пропагандой, что в итоге должно было привести к ограничению сфе-

ры её влияния88. 

Таким образом, в начале 60-х годов власть начинает активно настаивать 

на строительстве социализма в рамках атеистической идеологической пропа-

ганды. Снова всплывает марксистское отношение к религии как к «опиуму 

народа». Тем не менее, со стороны партийного руководства еще не предприни-

маются попытки бурного насаждения политического радикализма в сфере ре-

лигий. Идеология партии указывает на постепенное и естественное отмирание 
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религии путем роста образованности и общего благосостояния населения, что 

приведет к индивидуальному пересмотру каждым гражданином своих убежде-

ний89.   

С весны 1962 года, находящаяся в центре внимания последние несколько 

лет, дискуссия об учении Конфуция приобретает определенный политический 

характер. Конфуцианство объявляется надклассовым, вневременным учением, 

вечной истиной. Более того, среди целого ряда ученых получила свое распро-

странение мысль об идейной близости некоторых положений конфуцианства и 

марксизма. В эту дискуссию были вовлечены следующие ученые этого перио-

да: Гао Цзаньфэй, Чжу Жуйкай, Сунь Цзомин, Чэнь Кэминь, Фэн Юлань90. 

В 1963 году выходит указание Мао Цзэдуна, в котором рассматривается 

вопрос изучения религии. Его содержание можно свести к нескольким главным 

направлениям: критика немарксистской работы «Современный буддизм»; под-

держка исследования буддизма Жэнь Цзиюя; признание значимости изучения 

религии в связи с её широким влиянием на общественную жизнь. Согласно 

этой директиве в 1964 году был создан Институт мировых религий, который 

был включен в Китайскую академию наук. Вскоре Институт мировых религий 

становится крупнейшим центром в КНР по проведению религиоведческих ис-

следований. Однако, не смотря на столь положительные процессы для науки о 

религии, на самом деле эта директива позволила в большей степени утвердить 

марксистский курс в исследованиях религии, и критику по отношению к рабо-

там немарксистского характера91.  

Большой резонанс представляет собой ситуация, в которую были вовле-

чены первые студенты и аспиранты Института мировых религий. В том же 

1964 году они одними из первых одели повязки, надпись на которых гласила 

«красные охранники» (хунвэйбины), тем самым причислив себя к сторонникам 

политической зачистки. Именно деятельность этих студентов по искоренению в 
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китайском обществе давних традиций, религии и культуры, является ярким 

свидетельством того, что Институт мировых религий находился под полным 

контролем идеологии власти, что, несомненно, сказывалось на объективности 

образования92.  

Полный провал в осуществлении «большого скачка» вылился в новую 

волну недовольства режимом Мао Цзэдуна, что подвигло последнего объявить 

призыв к началу «культурной революции» в 1966 году. Главной целью «куль-

турной революции» являлась борьба с противниками, которые находились в 

среде художников, преподавателей, ученых93. 

В период проведения «культурной революции» политика КПК в области 

культуры проводилась в ключе маоистских принципов, которые не предусмат-

ривали возврат к ценностям культурного наследства Китая, а так же провоз-

глашали нигилизм по отношению к интеллигенции. Итогом данного курса стал 

глубокий кризис, который затронул все стороны духовной жизни в обществе94. 

Радикальные меры затронули и науку о религии, что в итоге привело к её 

полному запустению. Религия рассматривалась только лишь как пережиток 

старой феодальной и буржуазной систем. Был введен запрет на религиозную 

деятельность, уничтожены религиозные организации и объединения, закрыты 

курсы по религиоведческим дисциплинам и многие научные проекты по изуче-

нию религии95.  

В этот период по указу Мао Цзэдуна, который высказывает негативное 

отношение к религии, закрываются церковные учебные заведения. Религия 

начинает входить в область обсуждения в качестве объекта для критики. Такое 

отношение к религиозной части общественной жизни почти сразу коснулось и 

её изучения. Объективное исследование религии наряду с другими социально-

гуманитарными науками считалось буржуазной псевдонаукой, и подвергалось 
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критике. О кризисе религиоведения в КНР так же ярко говорила новая дисци-

плина «Религия и атеизм», появление которой на философском факультете яв-

лялось заслугой политического давления96.  

Наука о религии постепенно приходила в забвение – публикационная ре-

лигиоведческая активность стала приближаться к нулю, а в тех немногочислен-

ных исследованиях по истории религии или истории философии религиозная 

проблематика рассматривалась в критическом ключе. Такие исследования зача-

стую сводились к объяснению религиозных феноменов со стороны марксизма. 

К примеру, по исследованию даосизма не было выпущено никаких новых ра-

бот, лишь переизданы «Источниковедение Даоцзан» и «Источниковедение 

Даоцзан во времена династии Южная Сун»; в работах, посвященных изучению 

христианства, религия представлялась в свете империалистической агрессии. 

В заключении стоит отметить, что в рассматриваемый нами период наука 

о религии была вовлечена в политическую идеологическую борьбу, а так же 

стала одной из жертв культурной революции, что в итоге вылилось в упадок 

религиоведения в Китае. 

1.3 История изучения религии в КНР с 1976 года и по настоящее вре-

мя 

В 1976 году после Третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва был установ-

лен новый политический курс, который был направлен на устранение прошлых 

ошибок. Была восстановлена свобода вероисповедания, запрет на проведение 

религиозной практики был отменен97. 

В начале рассматриваемого нами периода после разрушения критики 

наследия прошлого, в силу снова вступает тенденция возвращения к нацио-

нальным истокам. Политический курс меняет свое направление, нацеливаясь на 

пропаганду национального историко-культурного наследия. Именно в этот пе-

риод бурный рост приобретает создание широкой сети музеев, археологических 

и культурных заповедников. Появляются зачатки политической и финансовой 
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поддержки религиозных конфессий98.  

Более систематизированное и специализированное изучение религий в 

КНР стало возможно в результате проведения реформ и открытости Китая в 

1978 году, когда китайское правительство начинает движение по пути преодо-

ления политического радикализма. Осмысливается факт того, что религия и её 

существование в обществе является данностью, которую невозможно искоре-

нить с помощью административных методов99. 

В декабре 1978 года проходит Всекитайское рабочее совещание по рели-

гиозным вопросам. Главным содержанием совещания стало провозглашение 

курса на восстановление деятельности всех религиозных конфессий и объеди-

нений. В феврале 1979 года Сяо Сяньфан возглавил вновь восстановленный 

Отдел по делам религии при Госсовете КНР100. 

Начинает разрабатываться программа по развитию религиоведения в 

КНР. На данном этапе многие ученые приступают к разработке ряда проблем, 

касающихся религии и религиозной ситуации в Китае. Немаловажную роль 

продолжает играть государство, которое высказало свою позицию по поводу 

определения религии и ее роли в обществе. В Постановлении ЦК КПК «Основ-

ная точка зрения и основы политики по вопросам религий на период социализ-

ма» от 1982 г., более известном под названием «Документ № 1914», дается 

определение религии, построенное на основе марксистского исторического ма-

териализма и научного атеизма: «Религия есть явление, отражающее развитие 

общественных формаций. Религиозные верования, чувства, обрядовая деятель-

ность и организации есть продукт исторического развития общества. Порожде-

ние религиозных представлений является результатом слепых суеверий перво-

бытных людей. С появлением классового общества религии получила дальней-

шее развитие, основанием которого стал страх и надежды трудящихся перед 

трудностями, созданными эксплуататорским режимом. Эксплуататоры исполь-
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зовали религию как средство одурманивания и контроля над людскими масса-

ми»101. Тем не менее, признается значение религии для социалистического пе-

реустройства и духовного единения в китайском обществе. Правительство Ки-

тая стало активно использовать социальные функции религии в развитии обще-

ства и установления международных контактов102. 

В этот период широкий масштаб приобретает научно-просветительская 

деятельность КНР в целом. Возрождается или создаётся внушительное число 

академических учреждений и научно-педагогических центров, в которых ве-

дется серьезная работа по исследованию истории национальной культуры. 

Массовый характер приобретает издание национальных письменных памятни-

ков103. Такая государственная политика естественным образом затрагивает и 

религиоведческую науку с 1978 года проводится ряд мероприятий: расширяют-

ся и совершенствуются научно-исследовательские центры и организации по ре-

лигиоведческим дисциплинам, создаются религиоведческие сообщества, по-

вышается публикационная активность в рамках данной науки, пересматривает-

ся структура образования по направлению подготовки «Религиоведение»104. 

В некотором роде в новом ключе религиоведческие исследования, опира-

ясь на официальную позицию властей, продолжали свою работу на основе 

марксистской философии. Более того, это было закреплено официально: в 1982 

г. в качестве важнейшей научно-исследовательской задачи Академии обще-

ственных наук КНР государством было утверждено «построение марксистской 

религиоведческой (религиозной) системы». Суть данной системы заключалась, 

во-первых, в правильном понимании сущности религии, а во-вторых, в разра-

ботке наиболее приемлемого варианта сосуществования религий и идейно-

политических условий в современной обстановке Китая105. Китайские религио-
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веды в некоторой степени получили возможность пересмотреть позиции отно-

шения к религии, учитывая современную ситуацию, пусть и в ключе марксист-

ской теории. Именно в этот период происходит переоценка взглядов на религи-

озные традиции, марксистские концепции, утверждается более лояльное отно-

шение к существованию религиозной веры106. 

Таким образом, с начала 80-х годов, в сферу общественного обсуждения 

включаются вопросы религии, которые были ориентированы на правильное её 

понимание и всестороннее изучение её социальных функций в современном 

Китае. Переосмысливались высказывания Маркса о религии, что вызвало 

острую полемику среди исследователей, которые получили возможность пере-

смотреть догматику взглядов на религию с новой стороны, опираясь на реалии 

современной китайской общественной системы. Подобные тенденции в рели-

гиоведческой науке к середине 80-х годов позволили исследователям избавить-

ся от догматизма, полной политичности в исследованиях. Находит свое под-

тверждение легальность существования религиозной веры107. 

Благодаря дискуссиям о том, как религия может быть приспособлена к 

социалистическому строю, свое рассмотрение получили вопросы социальной и 

психологической основы возникновения религии, её функции в общественной 

жизни, неизбежность и долгосрочность существования религии. Важным вывод 

по этим вопросам является высказывание Дай Каншэна и Пэн Яо о том, что 

«религия может быть приспособлена к обстановке социалистического обще-

ства»108. 

С середины 80-х годов китайское научное сообщество все больше отхо-

дило от идеологических установок и рамок. Религия стала восприниматься как 

один из важнейших социально – исторических феноменов. В сферу обсуждения 

начинают входить такие вопросы как место религии в обществе, её обществен-

ные функции, религия, как социальный институт.  

                                                 
106 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 43. 
107 Там же. С. 42–43. 
108 Там же. С. 43. 
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 Важной вехой является время после 80-х годов, когда начинают издавать-

ся научно-исследовательские журналы такие как «Мировые религии», «Мате-

риалы мировых религий» и «Религия». Эти журналы публикуются Китайской 

Академией общественных наук и Шанхайской Академией общественных 

наук109. 1985 год публикуется первый вариант книги «Введение в религиоведе-

ние»110. Данный факт говорит о еще большем прорыве религиоведческих ис-

следований – религиоведы после длительного периода застоя, когда исследова-

ния в области религии были замкнуты на определенном круге задач, вновь со-

средотачивают свое внимание на компаративистском анализе религий. Иссле-

дования в области религии выходят за рамки, поставленные необходимостью 

оправдания политической власти, и потому в том числе с большей силой снова 

обращаются к наследию запада. 

 Вновь возрастает интерес к исследованию буддизма. Яркими работами по 

китайской буддологии рассматриваемого нами периода являются «Гармонич-

ность буддийской концепции на современном этапе» Хэ Цзяньмина, «Китай-

ский буддизм в XX веке» Чэнь Бина и Дэн Цзмэя. Проводятся научные конфе-

ренции, в которых принимают участие и зарубежные синологи, что позволяет 

исследователям обмениваться опытом111. 

 Так же продолжается работа по определению религии и её значения в со-

циальной жизни. Большой вклад в этом направлении и в целом в развитие рели-

гиоведения внес исследователь Люй Дацзи, многочисленные работы которого 

легли в основу методологического обеспечения преподавания религиоведче-

ских дисциплин. В его труде «Основы религиоведения» (1985 г.) проводится 

анализ сущности религии на основе исторического материализма, а так же с 

объективной стороны рассматриваются религиозные феномены в целом. В этой 

работе автор предлагает свою теоритическую систему «Четыре составных эле-

                                                 
109 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 43–44. 
110 Забияко А. П., Хаймурзина М. А. Интерпретация религии китайскими учеными в контексте развития рели-

гиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья первая // Религиоведение. 2013. № 2. С. 68. 
111 Хабдаева А. К. К вопросу об изучении традиции китайского буддизма в трудах исследователей КНР // Вест-

ник Бурятского государственного университета. 2014. № 6. С. 128. 



 38 

мента религии». По мнению Люй Дацзи, можно выделить основные элементы в 

каждой религии, которые, так или иначе, будут схожи между собой. Такое ви-

дение религии отличалось от устаревших концепций. Люй Дацзи предлагает 

свое определение религии, которая в его исследовании предстает как форма 

общественного сознания, где нашли отражение влияющие на жизнь человека 

сверхъественные силы и которая включает веру и почитание. Религия по Люй 

Дацзи, есть систематический синтез сознания и поведения определённого ви-

да112.  

 В этот период развития религиоведения, отчасти не до конца имеющий 

возможность полностью противоречить принципиальным марксистским уста-

новкам, попытки осмысления места религии в обществе продолжают основы-

ваться на теориях марксистов-ленинистов. Однако стоит упомянуть о том, что 

китайские исследователи в первую очередь обратили свое внимание на те вы-

сказывания марксистов, которые не несли в себе полную негативную подопле-

ку по отношению к религии. К примеру, к высказыванию Ф. Энгельса: «Всякая 

религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах лю-

дей тех внешних сил, которые господствуют над ними в повседневной жизни, – 

отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». Опираясь 

на данное определение, некоторые китайские ученые видели в религии отраже-

ние господства реальных земных сил, которые переосмысливаясь сознанием, 

приобретали черты нереального, неземного. С другой стороны, по-прежнему 

воспроизводилось определение религии как «опиума народа». Жэнь Цзиюй, 

директор Института мировых религий при Академии общественных наук КНР 

определял религию как «одурманивающее зелье» и подчеркивал её губительное 

действие на социально-экономическое формирование общества113. 

 Однако стоит сказать о том, что в конце 80-х годов ученые приходят к та-

ким темам исследования как «Религия как один из культурных образцов» и 

                                                 
112 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 44–45. 
113 Забияко А. П., Хаймурзина М. А. Интерпретация религии китайскими учеными в контексте развития рели-

гиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья первая // Религиоведение. 2013. № 2. С. 69. 
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«Национальные религии как важные составляющие части национальной куль-

туры», данная тематика продвигала новые научные тенденции в религиоведе-

нии вперед. К примеру, китайский философ Фан Литянь связывал феномены 

религии с человеческой культурой, а выше нами упомянутый Люй Дацзи ука-

зывал на то, что религия это древнее универсальное явление в истории челове-

чества114. 

 В последнее десятилетие XX века «политика открытости» начала активно 

сказываться и на религиоведении в КНР. Исследователи стали знакомится с не-

когда запретными немарксистскими религиоведческими теориями запада. 

Ослаблению господства марксизма способствовало изучение работ западных 

религиоведов – Фридриха Макса Мюллера, Джеймса Фрезера, Вильгельма 

Шмидта, Роберта Маретта, Макса Вебера, Рудольфа Отто, Эмиля Дюркгейма и 

многих других. Труды этих исследователей переводятся на китайский язык, 

публикуются и интерпретируются115. За счет знакомства с основополагающими 

теориями современного религиоведения и их переосмыслением, китайские ис-

следователи вышли на новый уровень, сформулировав более актуальную струк-

туру китайского религиоведения. Китайские специалисты выделили основные 

разделы религиоведения: культурологию религии, философию религии, психо-

логию религии и социологию религии.  

 Таким образом, к концу XX века китайское религиоведение значительно 

расширило свои границы. Китайские исследователи влились в научный мир за-

падных религиоведческих теорий. Наука о религии больше не была замкнута на 

исследованиях в чисто марксистском направлении, осмыслении конфуциан-

ства, религиоведение смещается в новую область знаний – развивается иссле-

дование пяти официальных религий Китая: буддизма, даосизма, христианства, 

ислама, католицизма. В конце 90-х годов начинается обсуждение народных ве-

рований, создаются принципиально новые подходы изучения локальных осо-

                                                 
114 Чжан Си. Религиоведение в КНР в конце XX – начале XXI веков: перспективы развития // Современные ис-

следования социальных проблем. 2016. № 3. С. 162. 
115 Забияко А. П., Хаймурзина М. А. Интерпретация религии китайскими учеными в контексте развития рели-

гиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья первая // Религиоведение. 2013. № 2. С. 69. 
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бенностей культуры и религии116.   

 Научные исследования в области социологии религии помогли интерпре-

тировать марксистское понимание религии с новой стороны. На первый план 

выходят социальные функции религии, а не её сущностное содержание. При 

таком осмыслении религии классическое марксистское её определение высту-

пает уже не в негативных тонах, в большей степени выражаются её социальные 

функции: психологического успокоения, управления обществом, социализации 

личности и идентичности в рамках коллектива.  

 Во многом вышеперечисленные тенденции нового взгляда на религию, с 

точки зрения её социального значения заставили власть вновь обратить внима-

ние на пополнение рядов высококвалифицированных специалистов в области 

науки о религии. Религиоведение как дисциплина была отнесена к блоку фило-

софских дисциплин в китайской высшей образовательной системе. Были созда-

ны различные научно-исследовательские центры по изучению религии, в уни-

верситетах открываются кафедры религиоведения и истории религии, где про-

исходит подготовка по специальности «Религиоведение»117. 

 Конец XX века ознаменован целым рядом политических установлений в 

сфере религии. В декабре 1990 года было созвано совещание по религиозной 

работе, его целью являлась необходимость подчеркнуть защиту стабильности и 

преемственности религиозной политики, поощрение работы всех государствен-

ных органов в этой сфере. И уже в следующем году было принято уведомление 

ЦК КПК о дальнейшей прогрессивной работе в религиозной сфере и прежде 

всего в совершенствовании религиозного образования. 7 ноября 1993 года было 

ознаменовано выступлением Цзян Цзэминя на Всекитайском совещании по ра-

боте единого фронта, где впервые была выдвинута установка на «взаимное со-

ответствие религии с социалистическим обществом». В эти же годы значитель-

но пополнилась законодательная база по регулированию религиозной жизни в 
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КНР118. 

 Такое переосмысление марксистских установок является процессом «ки-

таизации марксистской концепции религии», при котором происходит измене-

ние марксистских религиоведческих концепций, за счет их сращивания с со-

временными реалиями Китая и потребностями реформ.  

 Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что с 1976 го-

да и по настоящее время китайское религиоведение переживает новую веху в 

своем развитии. Развитие религиоведения в этот период во многом связано с 

раскрепощением научных мыслей, их удаления от идейно-политических уста-

новок власти. Постепенно в КНР складывается самобытная религиоведческая 

школа.  

                                                 
118 Дацышен В. Г. Христианство в Китае: история и современность. М., 2007. С. 194. 
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2 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ В КНР КАК НАПРАВЛЕНИЕ РЕЛИГИО-

ВЕДЕНИЯ 

 

 

2.1 История формирования социологии религии в КНР  

Предпосылки исследований в области социологии рели Китае появляются 

вместе с формированием науки о религии в Китае. Во время каждого этапа раз-

вития данной научной дисциплины китайские религиоведы задумывались на 

тему того, как религия может влиять на различные сферы общественной жизни, 

каковы её функции в обществе и может ли она оказать помощь в решении со-

циальных проблем. Исследователи не обходили стороной в своих работах во-

просы, связанные с изучением религии как социального феномена. Такую тен-

денцию можно увидеть уже в первый период формирования китайского рели-

гиоведения (с начала XX века по 1949 г.), когда происходило активное знаком-

ство ученых и философов с западными исследованиями, на волне «движения за 

новую культуру» производился полный пересмотр отношения к традиционным 

религиям Китая. Все чаще к ним обращались с новой точки зрения, с социоло-

гической позиции – ученые пытались решить проблему того как религии Китая 

влияют на общество. Революционные и реформаторские настроения китайской 

общественности не могли не затронуть научное сообщество Китая, требуя, 

прежде всего, от блока гуманитарных научных дисциплин пересмотра своих 

позиций, движения в новом ключе исследований. Так было пересмотрено от-

ношение к конфуцианству119 и буддизму120.  

Этот же период связан с возникновением и укреплением позиций в Китае 

марксизма-ленинизма, и связанное с этим новое положение, провозгласившее 

атеистическое отношение к религии. Этот период можно охарактеризовать как 

время активного рассмотрения религии в социальной плоскости, применения 

марксистской методологии для исследования религиозных феноменов.  

                                                 
119 История Китая : учебник / под ред. А. В. Меликсетова. М., 2002. С. 396–397. 
120 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв. : сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 33. 
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Следующий период в развитии китайского религиоведения (с 1949 г. по 

1976 г.) связан с разработкой марксистской идеологии. В это время властью и 

исследователями активно пропагандируется идея о том, что религия – это фор-

ма общественного сознания, которая изживет себя вместе с построением со-

циологического общества121. Возникают теории, в которых рассматривается со-

циальная почва, в которой может возникнуть религиозное сознание122. Уста-

новка «религия опиум народа» приобретает наибольшую популярность. Пропа-

ганда атеизма и проведение курса «культурной революции» имели свои по-

следствия. Религиоведческие исследования в конце этого периода находятся в 

запустении. Предпосылки формирования социологии религии затухают вместе 

с наукой о религии.  

И только в 1976 году после того как был установлен новый политический 

курс, направленный на устранение прошлых ошибок, была восстановлена сво-

бода вероисповедания, запрет на проведение религиозной практики был отме-

нен. В это же время стало возможно проведение более систематизированных и 

специализированных исследований в области религии. Вместе с тем, данный 

период можно считать отправной точкой в формировании такого направления 

китайского религиоведения, как социология религии.  

Стоит сказать о том, что ко второй половине XX века в китайском рели-

гиоведении накапливается определенный материал и назревает потребность в 

формировании социологии религии как научной дисциплины. Социология ре-

лигии становится особым направлением научных изысканий, которые есте-

ственным путем вытекают из религиоведческих исследований. Однако социо-

логия религии очерчивает свой предметный круг, свою исследовательскую об-

ласть и базу. 

Для рассмотрения истории формирования социологии религии в Китае 

мы будем пользоваться хронологическими рамками, предложенными совре-

                                                 
121 Забияко А. П., Хаймурзина М. А. Интерпретация религии китайскими учеными в контексте развития рели-
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менным исследователем социологии религии Гао Шиннин (高师宁) 123: первый 

этап – с 1978 г. – до середины 1980-х г.: ранний период социологии религии; 

второй этап –  с середины 1980-х г. - до 1992 гг.: период активного знакомства с 

работами зарубежных исследователей; третий этап – с 1992 г.: период бурного 

расцвета исследований в области социологии религии. 

Социология религии в Китае как научная дисциплина начинает свое раз-

витие в 1980 году после начала провозглашения проведения политики реформ и 

открытости. До этого времени, как мы указали в предыдущей части нашего ис-

следования, китайские исследования в области религии длительное время были 

достаточно тесно связаны с политической идеологией партийного руководства, 

которая основывалась на теории марксизма.  

Однако постепенно, по мере знакомства исследователей КНР с западны-

ми теориями, в китайском религиоведении начинает происходить сдвиг в ис-

следованиях и понимании религии. Это коснулось и социологии религии, кото-

рой начинают увлекаться китайские исследователи, затрагивая некоторые во-

просы данной научной дисциплины. В частности, возникают споры по поводу 

определения места социологии религии в системе наук. Можно выделить два 

основных мнения по этому вопросу: первое гласит, что социология религии это 

раздел религиоведения, второе, что социология религии это междисциплинар-

ная наука, образующаяся на стыке социологии и религиоведения124.  

Другие прения были связаны с методологией социологии религии. К 

примеру, многие исследователи не принимали вклад полевых исследований в 

развитие эмпирической социологии религии, считая, что полевые исследования 

«не обладают обоснованным теоретическим уровнем», «это настолько просто, 

что этим может заниматься любой». Тем не менее, в области китайского рели-

гиоведения постепенно возрастает роль эмпирических методов, в первую оче-

редь – полевых исследований, которые начинают применяться в социологии 

                                                 
123 Гао Шиннин. Развитие социологии религии в Китае = 高师宁: 宗教社会学研究在中国大陆的发展 // 

iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjxllyjs/lw/201311/t20131118_15905.html (дата обращения : 25.10.2015). 
124 Там же. 



 45 

религии125.  

Современный исследователь социологии религии Гао Шиннин (高师宁) 

считает, что подобного рода недопонимания или искажения внешней и внут-

ренней стороны социологии религии были связаны с рядом причин. Первой из 

них являлось следствие того, что китайские социологи религии были весьма 

ограничены в квалифицированных переводчиках, которые знали бы толк, как в 

социологии, так и в религиоведении и ввиду этого количество переведенных 

трудов по социологии религии было чрезвычайно мало, но и они датировались 

60-ми годами XX века. То есть у китайских религиоведов не было возможности 

ознакомиться с современными западными исследованиями в области религио-

ведения. Вторая причина была связана с отсутствием в стране специалистов по 

социологии религии и отсутствием возможности получить образование в дан-

ной области. У тех исследователей, которые занимались разработкой вопросов 

социологии религии, постоянно возникали проблемы, зачастую связанные с 

элементарными вопросами: как теорию связать с реальным положением вещей, 

или как применить теоретическую часть в ходе полевых исследований. Третьей 

причиной исследовательница называет отсутствие «хорошей социальной сре-

ды» для того, чтобы проводить эмпирические исследования, не говоря уже об 

использовании существующих теорий, объясняющих феномены религии в Ки-

тае. В этот период в Китай только начал освобождаться  от репрессий, которые 

были направлены на религиозную сферу общества. Религия только начинала 

выходить из «подполья»126. Именно по этим причинам теория и практика со-

циологии религии в Китае на начальном этапе своего развития находились в 

отрыве друг от друга.  

Стоит так же упомянуть, что в происходящие в это время в китайском ре-

лигиоведении дискуссии по поводу природы возникновения религии, её соци-

альных функций и переосмысления марксистского утверждения «религия опи-

ум народа», были вовлечены и социологи религии. Более того религиоведы 

                                                 
125 Гао Шиннин. Развитие социологии религии в Китае = 高师宁: 宗教社会学研究在中国大陆的发展 // 

iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjxllyjs/lw/201311/t20131118_15905.html (дата обращения : 25.10.2015). 
126 Там же. 
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оказались разделены на две спорящих стороны. Современные специалисты 

назвали этот процесс «Дебатами между севером и югом». Юг представляла Пе-

кинская религиоведческая школа, которая придерживалась мнения о том, что 

отождествление религии с опиумом являлось скорее символичным, чем пря-

мым. Представители севера (Институт мировых религий) напротив, видели в 

выражении Маркса негативный оттенок, который полностью окрашивает от-

ношение марксизма к религии. Эти «опиумные войны» на долгое время создали 

основу для обсуждений вопросов подобного рода в китайском религиоведении 

и социологии религии в частности127.  

Период с середины 1980 – 90-х годов XX века был связан со знакомством 

китайских социологов религии с рядом зарубежных классических работ социо-

логии религии посредством их перевода на китайский язык. К их числу отно-

сятся работы М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», «Конфуци-

анство и даосизм», «Избранные произведения», известное произведение П. Бер-

гера «Священная завеса», «Элементы социологии», ««Элементарные формы 

религиозной жизни: тотемическая система в Австралии»» Э. Дюркгейма, «Ма-

гия. Наука. Религия» Б. Малиновского и некоторые другие128. Были переведены 

некоторые работы российских исследователей, например Д.М. Угриновича129. 

Кроме того, переводились так же и периодические издания по социологии ре-

лигии. 

Ученые Китая начинают публиковать ряд собственных исследований по 

изучению западной социологии религии, в которых проводят сравнение запад-

ной и китайской социологии религии.  

Возможность ознакомиться с зарубежными работами позволяла исследо-

вателям сделать их анализ. К примеру, труд Чжэн Ифу «О социологии религии 

Дюркгейма и Вебера» вышедший в 1982 году, является ярким тому примером. 

В своей работе Чжэн Ифу проводит сравнительный анализ методологии социо-

                                                 
127 Гао Шиннин. Китайская социология религии = 中国宗教社会学研究回顾 高师宁 // www.guoxue.com : сайт. 

URL : http://www.guoxue.com/?p=1725 (дата обращения : 12.11.2016). 
128 Там же. 
129 Забияко А. П., Хаймурзина М. А. Интерпретация религии китайскими учеными в контексте развития рели-

гиоведения в КНР (вторая половина ХХ – начало ХХI вв.). Статья первая // Религиоведение. 2013. № 2. С. 69. 
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логии религии Дюркгейма и Вебера130. Су Госюнь занимается разработкой ис-

следования, основываясь на теории Макса Вебера. Гао Шинин перевела на ки-

тайский язык ряд трудов Питера Бергера и впоследствии издала несколько ста-

тей, посвященных теоретической социологии религии этого ученого131.  

Большое влияние на формирование религиоведения в КНР оказало зна-

комство китайских исследователей с работами одного из самых известных аме-

риканских социологов двадцатого века Роберта Мертона. Китайские религио-

веды приходят к выводу о том, что благодаря знакомству с теоретической базой 

этого ученого религия в Китае стала рассматриваться не только как форма со-

знания, она приобрела качество структурного элемента социокультурной си-

стемы132.  

Ознакомившись с целым рядом зарубежных исследований, китайские ре-

лигиоведы увидели как теоретическая и практическая части могут взаимодей-

ствовать друг с другом, и что такое взаимодействие дает хорошие научные ре-

зультаты: объективное отражение религиозных феноменов, максимально раци-

ональное толкование религиозных явлений. Китайские социологи в большей 

степени начали осознавать необходимость подтверждения своих теоретических 

исследований практическими результатами.  

Помимо этого, в 1985 году Китайская академия общественных наук нача-

ла подготовку в аспирантуре по направлению подготовки «Религиоведение», 

где один из профилей был связан с исследованиями в области социологии рели-

гии. Что в итоге повлекло за собой создание подобных образовательных про-

грамм и в других заведениях высшего образования. В этом же году Государ-

ственный фонд общественных наук объявил конкурс исследовательских проек-

тов по социологии религии133. 
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К концу 80-х годов начинает меняться отношение к марксисткой концеп-

ции религии. Благодаря исследованиям в области социологии религии, в харак-

теристике религии как «опиума народа» исследователи начинают усматривать  

её социальную функцию, без окрашивания этого выражения в негативные от-

тенки. Достаточно красноречиво о таком мировоззренческом сдвиге говорит 

признание Люй Дацзи в 1987 г., который высказался по поводу того, что преж-

де находился в заблуждении понимания этого понятия134.  

Следующий этап, который начинается в 1992 году, связан с разработкой 

проблемы существования религии в период социализма. Яркими трудами этого 

периода являются «Проблема религии в период социализма» и «Размышление 

над современными китайскими религиозными проблемами». Помимо, этого 

Государственным фондом общественных наук КНР создаются проекты по со-

циологии религии, а Шанхайское издательство расширило первоначальный ва-

риант «Словаря религий» до «Большого словаря религий», пополнив его не-

сколькими десятками статей по социологии религии. Китайские исследователи 

начинают «выходить из своих кабинетов» и проводят научные экспедиции, 

публикуя ряд отчетов по результатам данных исследований135.  

Научно-исследовательским центром при Сычуаньском университете из-

дается книга «Общая теория социологии религии» под редакцией Чэнь Линьшу 

и Юань Яю136. В то же время в течение почти четырех лет целый ряд ученых 

(Гао Шинин, Ван Женю, Пэн Яо, Ли Чэндун, Ван Джиюэ и др.) вели работу над 

созданием труда «Социология религии», в рамках научно-исследовательского 

проекта Института мировых религий. Наиболее важной особенностью этой 

книги является попытка дать определение религии с точки зрения социологии 

религии, анализ социальных функций религии характерных для китайского об-

щества, попытка определить статус религии в Китае с древнейших времен до 
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современности137. Несомненно, это является важным шагом в создании в Китае 

собственной школы социологии религии. 

Выход в свет двух этих трудов определил характер исследований в обла-

сти социологии религии в Китае: религия рассматривалась с точки зрения соци-

ального поведения людей, в целом анализу подвергались отношения религии и 

общества (экономические, политические, психологические и др.); вырабатыва-

лась методологические характеристики дисциплины: объективность, сравни-

тельно-исторический анализ, эмпиричность (анкетирования, социологические 

опросы, метод включенного наблюдения и др.). Таким образом, исследования в 

области социологии религии получают все больший подъем, еще шире стано-

вится и область этих исследований.  

Постепенно результаты исследований по социологии религии в Китае от-

ходили от одних только переводов. Подъем данной научной дисциплины так же 

можно связать с увеличением числа специалистов в данной области знания, что 

так же имело свою специфику. В основном число исследователей пополнялось 

за счет «переквалифицировавшихся» либо «сменивших профиль» ученых, а так 

же за счет студентов, увлекшихся данными исследованиями. По большей части 

данная заинтересованность была вызвана возрождением религии и ростом ре-

лигий, а так же еще большим освобождением от политической идеологии, что 

подталкивало религиоведение двигаться вперед.  

Исследователи указывают, что согласно статистке по состоянию на июнь 

1996 года возросло количество национальных ассоциаций более чем на 1800, 

имелось около 3000 религиозных групп. Возросла религиозная активность, об-

щественная деятельность религиозных организаций. В общей сложности рели-

гиозное пространство Китая насчитывало более 100 млн. верующих различных 

конфессий. Все это явилось толчком для развития исследований в области со-
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циологии религии138. 

Постепенное оформление социологии религии расширяло её область ис-

следований, стало выходить намного больше публикаций по различным тема-

тикам социологического исследования религии. Например, проводились иссле-

дования верующих китайцев и их религиозного сознания; исследовались аспек-

ты взаимодействия социальной и религиозной сфер жизни населения, возник-

новение квази-религиозности и новых религиозных движений, а так же изуча-

лась структура китайских религиозных организаций и их особенности и т.д.139 

Статьи по социологии религии были представлены во многих научно-

исследовательских журналах Китая: «Современное религиоведение», «Миро-

вые религии», «Христианская культура», «Религиоведение», «Религия и куль-

тура», «Китайская религия». 

Изменения в образовательной системе, благодаря которым китайские 

университеты стали набирать студентов по направлению подготовки «Религио-

ведение», в которое была включена и социология религии, создали потребность 

разработке учебно-методических пособий по этой дисциплине140. Исследова-

тельница Чжан Си указывает на то, что в 1994 и 1998 годах прослеживается 

скачок в росте заинтересованности по отношению к религиоведческому обра-

зованию. По состоянию на 2003 год в Китае в 23 вузах открыта специальность 

«Религиоведение», в 7 из них присуждают степень ученую степень бакалавра, в 

12 магистра и открыта аспирантура141. Закономерным продолжением этого 

процесса стал выход в свет учебных пособий «Общее введение в социологию 

религии и «Социология религии»142. 

                                                 
138 Ли Сянпин. Основные теории современной социологии религии = 李向平: 当代中国宗教社会学 

理论的基本问题 // iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjyzz/201103/t20110315_6351.htm (дата обращения : 

15.02.2016). 
139 Гао Шиннин. Развитие социологии религии в Китае = 高师宁: 宗教社会学研究在中国大陆的发展 // 

iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjxllyjs/lw/201311/t20131118_15905.html (дата обращения : 25.10.2015). 
140 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 81. 
141 Чжан Си. Китайское религиоведческое образование в контексте глобализации // Исторические, философ-

ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

2016. № 6. С. 180. 
142 Чжан Си. Развитие религиоведения в России и Китае в конце ХХ – начале ХХI вв.: сравнительный анализ : 

дис. … канд. философ. наук : 09.00.14 ; СПбГУ. СПб., 2017. С. 85. 
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Таким образом, просуществовав 20 лет, социология религия прошла дол-

гий путь своего становления. К концу XX века данная научная дисциплина 

практически полностью отошла от одних только переводов зарубежных трудов, 

прошла этап «идеологической» адаптации и наконец, пришла к научно-

исследовательской фазе.  

С началом XXI века связано проведение ряда научных конференций и се-

минаров, главной темой которых являлись исследования в области социологии 

религии.  

В октябре 2003 года Институт буддизма и религиоведения Китайского 

народного университета совместно с Американским институтом М. Риччи по 

изучению истории китайской и западной культур провели международную 

научную конференцию «Современные эмпирические методы исследования ре-

лигии».  

В июле 2004 года по инициативе Института буддизма и религиоведения 

Китайского народного университета состоялся семинар «Социология религии в 

Китае: современное состояние и тенденции развития».  

В июле 2005 года Институт буддизма и религиоведения Китайского 

народного университета совместно со студенческой организацией университета 

национальных меньшинств провинции Юньнань в городе Куньмин организова-

ли конференцию, где второй по важности была тема: «Религия и этнос в поле 

зрения социальных наук».  

В июле 2006 года состоялся «третий созыв религиозного научного симпо-

зиума» в Пекине на тему: «Новая модель религиоведения: исследования и раз-

витие» 143.  

С 2003 года ежегодно проводится конференция «Религия и социальная 

жизнь», организатором которой является Китайский народный институт в Пе-

кине. На конференции традиционно обсуждаются вопросы, связанные с урба-

низацией и религиозными изменениями, китайским религиоведением, религи-

                                                 
143 Гао Шиннин. Развитие социологии религии в Китае = 高师宁: 宗教社会学研究在中国大陆的发展 // 
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озным экстремизмом, китайскими церковно-государственными отношениями, 

отношениями между религией и законом144.  

В 2016 году в Тайюань провинции Шаньси был впервые проведен форум 

по социологии религии с названием «Социологическое исследование религиоз-

ных организаций». Обсуждаемые на форуме вопросы можно разделить на не-

сколько категорий: каким образом религиозные организации осуществляют 

свою деятельность, какова их организационная структура, каков их механизм 

религиозного воспитания, как выглядит модель отношений между духовным 

лидером и религиозными адептами, источники финансирования религиозных 

организаций145. 

В том же году состоялась академическая дискуссия «Сравнение социоло-

гии религии Зиммеля и Макса Вебера», организованная Международным хри-

стианским научно-исследовательским институтом. В дискуссии помимо китай-

ских исследователей принимали участие ученые из Германии Мюнхенского 

университета146. 

Все эти конференции, семинары, форумы и дискуссии сходятся в одной 

области исследования – социологии религии, они предоставили благоприятную 

возможность взаимного обучения и взаимодействия исследователей как в рам-

ках внутригосударственных, так и внешних контактов. Более того, проведение 

подобных мероприятий является красноречивым показателем того, на каком 

уровне находятся научные исследования в области социологии религии Китая. 

Кроме того, отмечается государственная поддержка гуманитарных иссле-

дований, исследований в области религиоведения и социологии религии в част-

ности. В течение последних лет Министерство образования, государственный 

фонд социальных наук держит под контролем современную религиозную об-

становку в Китае, и потому социологические исследования религий на данном 
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этапе находят финансовую поддержку147.  

В целом, мы можем говорить о том, что особенностью развития науки о 

религии в XXI веке становится стремительный рост популярности социологи-

ческого аспекта этих исследований. В монографиях «Религия и её социальные 

функции», «Религия и современное китайское общество» большое внимание 

уделяется влиянию общественных изменений на развитие религиозных органи-

заций148. Однако китайские религиоведы так же выводят новую область иссле-

дований, не концентрируясь только лишь на одном анализе религиозных орга-

низаций. Социологи религии делают попытку интерпретировать отношения 

между традиционными верованиями Китая и государственной властью149.  

Тем не менее, если говорить в целом, то по оценке самих китайских рели-

гиоведов в течение последних 20 лет, исследования в области социологии рели-

гии в Китае носили случайный характер. Часто исследователи были ограниче-

ны своими научными интересами и другими условиями, не имели определен-

ных ориентиров. В этом же ключе можно говорить и об эмпирических исследо-

ваниях. В отчетах об исследованиях больше внимания уделяется «примерам и 

перечислениям цифр», чем выдвижениям теорий на их основе150. Сами иссле-

дователи отмечают тот факт, что исследования в области социологии религии в 

некоторой степени отстают от других областей китайского религиоведения.  

В начале XXI века ситуация начинает меняться, и тем не менее продол-

жается тенденция недостаточного комплексного понимания социологии рели-

гии как научной дисциплины. Помимо этого сохраняется проблема дефицита 

специалистов в данной области – не во всех колледжах и университетах, социо-

логия религии была включена в программу обучения. Стоит так же добавить и 

то, что существует только «горсть» студентов, которые заинтересованы в науч-

ной деятельности в данной области в ближайшем будущем.  

                                                 
147 Гао Шиннин. Развитие социологии религии в Китае = 高师宁: 宗教社会学研究在中国大陆的发展 // 
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Еще одна проблема китайской социологии религии связана с тем, что до 

сих пор не сформирована система методологии науки, которая нуждается в 

срочном усовершенствовании. Китайские исследователи отмечают так же и то, 

что проблемы в теоретической базе социологии религии по-прежнему остаются 

одним из главных вопросов среди китайских социологов религии151.  

Согласно официальной статистике, в настоящее время существует семь 

общегосударственных религиозных организаций: китайская буддистская ассо-

циация, китайское даосское общество, китайская исламская ассоциация, ассо-

циация китайских католиков-патриотов, китайский католический епископский 

колледж, китайское христианское патриотическое общество. Последователей 

различных религий, по данным различных источников, насчитывается более 

100 млн.152 Взглянув, на эти данные можно сделать вывод, что для китайских 

социологов религии имеется широкий фронт для исследований.  

Даже если учитывать тот факт, что и в настоящее время направление ре-

лигиоведческих исследований в целом определяется политикой Коммунистиче-

ской партией Китая, в большей степени исследования расширили свои границы. 

Во многом в этом отношении благоприятно сказалось положение «взаимного 

соответствия религий и общества» рассмотренное и принятое в декабре 

2001 года на Всекитайском совещании по религиозной работе153.  

Подводя итог выше сказанному, стоит ещё раз выразить свою мысль о 

том, что история религиоведческих исследований в Китае отражает все полити-

ческие и идеологические процессы, происходящие в стране. Так как, материал, 

продемонстрированный в первой главе нашего исследования, достаточно ил-

люстративно подтверждает факт того, что социология религии является зако-

номерным продолжением религиоведческих исследований, то мы приходим к 

выводу о том, что и данной научной дисциплины коснулись политические вея-

ния, происходящие в стране. Тем не менее, после начала провозглашения поли-
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тики реформ и открытости в китайских исследованиях по социологии религии, 

и в целом в религиоведении, широко применяются не только марксистские 

концепции, но и западные научные идеи.  

Помимо этого, необходимо сказать о том, что в настоящее время социо-

логия религии в Китае является молодой научной дисциплиной. Сами китай-

ские исследователи видят множество недостатков в современном состоянии со-

циологии религии, указывая в их числе то, что исследования в настоящее время 

находятся на стадии сбора материалов и их анализе. Однако растущее число 

опубликованных работ по темам исследования социологии религии красноре-

чиво говорит о том, что работа быстрыми темпами движется вперед. Ученые 

сходятся в едином мнении, что для преодоления всех трудностей необходима 

напряженная работа, результатом которой станет публикация влиятельного 

труда по социологии религии.   

2.2 Научно-исследовательская инфраструктура социологии религии 

КНР 

Не смотря на то, что социология религии в Китае достаточно молодая 

научная дисциплина для исследований в этой области выработана научно-

исследовательская инфраструктура. Государство, заинтересованное в исследо-

ваниях в области социологии религии, оказывает финансовую поддержку науч-

ным проектам в этой области, что помогает укреплять и развивать научно-

исследовательскую инфраструктуру данной дисциплины.  

Под научно-исследовательской инфраструктурой мы будем понимать 

научно-образовательные центры, а так же научно-исследовательские кадры и 

ресурсы, которые участвуют в проведении исследований по широкому спектру 

областей науки. 

В настоящее время в Китае при различных академических структурах и 

ведущих университетах страны, управлениях по делам религии, в религиозных 

объединениях существуют научные центры, которые занимаются систематиче-
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ской разработкой вопросов о религии154. В базе некоторых из них мы можем 

встретить исследования, посвященные социологии религии.  

Ведущее место в научно-исследовательской инфраструктуре религиове-

дения занимает Институт мировых религий при Китайской академии обще-

ственных наук. Институт мировых религий был создан в 1964 году после выхо-

да в свет директивы Мао Цзэдуна, в котором рассматривается вопрос изучения 

религии155. Институт мировых религий является единственным общенацио-

нальным центром академических исследований религии. Данное учреждение 

занимается всесторонним исследованием доктрин, истории и современной си-

туации основных религий в мире, для того чтобы укрепить общее понимание 

религиозных идей и культурных традиций с целью национальной модерниза-

ции и создания духовной цивилизации китайского общества. Начав свою рабо-

ту в 1964 году, Институт мировых религий со временем стал быстрыми темпа-

ми развиваться и в настоящее время в институте насчитывается 78 сотрудни-

ков. Институт проводит научные исследования по нескольким направлениям: 

исследования буддизма, христианства, ислама, даосизма и народных верований, 

помимо этого в институте существуют кафедра общей теории религии и кафед-

ра современного религиоведения. Институтом издается два журнала. В журнале 

«Исследование мировых религий», который впервые был издан в 1979 году, 

публикуются научные статьи и тезисы, как отечественных авторов, так и зару-

бежных. Журнал «Мир религиозной культуры» (с 1980 по 1994 журнал имел 

название «Мировые и традиционные религии») фокусирует свое внимание на 

религиозной культуре. Оба журнала публикуются и распространяются изда-

тельством института мировых религий. Также институт публикует ежегодник 

«Религиоведение в Китае и китайские исследования религии». На базе институ-

та ведется подготовка высококвалифицированных научных сотрудников, кото-

рые занимаются исследованиями в области религии. Институт уделяет большое 
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внимание обмену и взаимному сотрудничеству с зарубежными академическими 

организациями и отдельными учеными, разделяющими подобный интерес в ис-

следованиях религии156. Таким образом, Институт мировых религий является 

важнейшим исследовательским и координирующим центром в области рели-

гиоведения. В целом можно сказать о том, что данное учреждение объединяет 

многих религиоведов Китая, которые ведут свою работу по всей стране и будут 

представлены нами ниже. Многие из этих исследователей ведут научную рабо-

ту в области социологии религии в рамках различных проектов этого институ-

та, что уже указывалось нами в предыдущем параграфе. Специалисты институ-

та в области социологии религии: Гао Шинин (高师宁), Ло Вэйхун (罗伟虹). 

Одним из ведущих специалистов в области социологии религии, работа-

ющих в Институте мировых религий, является Гао Шинин (高师宁). Она одна 

из первых занялась переводами религиоведческих работ, этой исследователь-

нице принадлежит заслуга настоящей пропаганды исследований по социологии 

религии. Довольно часто Гао Шинин участвует в работе зарубежных исследо-

вательских проектов в качестве приглашенного специалиста, так она принимала 

участие в работе канадской, американской и английской научных групп. Явля-

ется постоянным участником социологических и других научно-

исследовательских проектов китайского научного фонда, таких как «Новые ре-

лигиозные исследования», «Китайское общество и религия», «Марксистский 

взгляд на религию», «Религиозная история» и многие другие157. Ей принадле-

жит авторство множества монографий и статей, перечислим лишь некоторые из 

них: «Марксистский взгляд на религию и связанные с ним тенденции» 

(«马克思主义宗教观及其相关动向», 2016 г.)158, «Социология религии: сборник 

                                                 
156 Институт мировых религий = Institute of world religions // iwr.cass.cn : сайт. URL : 

http://iwr.cass.cn/sjzjyjs/200911/t20091124_1093.htm (дата обращения : 10.01.2017). 
157 Гао Шинин = 高师宁 // Baidu : сайт. URL : http://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E5% 

B8%88%E5%AE%81 (дата обращения : 20.03.2017). 
158 Марксистский взгляд на религию и связанные с ним тенденции = 马克思主义宗教观及其相关动向 // 

iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cssn.cn/zj/zjxz/gsn/zz/201602/t20160218_3106847.shtml (дата обращения : 

26.04.2017.). 
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религиоведческих переводов» («宗教社会学史——宗教学译丛», 2011 г.)159, 

«Марксистская теория религии» («马克思主义宗教理论研究», 2011 г.)160, «Раз-

витие социологического исследования религии материкового Китая» 

(«宗教社会学研究在中国大陆的发展», 2013 г.), «О позитивной роли религии в 

обществе» («试论发挥宗教在社会中的积极作用», 2012 г.)161.  

Другая исследовательница института Ло Вэйхун (罗伟虹) – бакалавр фи-

лософии, в основном занимается исследованием современного христианства. 

Ей принадлежит авторство таких работ как: «Существование религии в социа-

листический период Китая» (в соавторстве) («评"非基督教运动»), «Исследова-

ние и анализ религиозной ситуации в провинции Фуцзянь» («福建宗教情况的 

调查与思考»), «Люди, общество и религия» (в соавторстве) («人·社会·宗教»)162. 

Стоит сказать о том, что научные исследования социологии религии в 

большинстве случаев осуществляются образовательными учреждениями. Од-

ним из таких наиболее ярких центров является кафедра философии и религио-

ведения Пекинского университета. Кафедра философии Пекинского универси-

тета была основана в 1912 году и ознаменовала открытие в Китае «двери в фи-

лософию», что стало отправной точкой в официальном формировании филосо-

фии как научной дисциплины. Кафедра воспитала и выпустила множество по-

колений исследователей философии и религиоведения, закрепив за собой зва-

ние «колыбели мыслителей». При кафедре существует несколько научно-

исследовательских центров: центр изучения марксисткой философии, институт 

конфуцианства, институт религиозной культуры, центр социологических ис-

следований и многие другие. Кадровый состав кафедры философии и религио-

ведения состоит из 67 штатных преподавателей (43 профессоров и 22 доцен-

                                                 
159 Социология религии : сборник религиоведческих переводов = 宗教社会学史–宗教学译丛 // iwr.cass.cn : сайт. 

URL : http://iwr.cssn.cn/zj/zjxz/gsn/zz/201108/t20110808_3106846.shtml (дата обращения : 16.04.2017). 
160 Марксистская теория религии = 马克思主义宗教理论研究 // iwr.cass.cn : сайт. URL : 

http://iwr.cssn.cn/zj/ltxxz/ldj/zz/201107/t20110701_3108421.shtml (дата обращения : 16.04.2017). 
161 Документы = 学术论文 // iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cssn.cn/zj/zjxz/gsn/zxwz/ (дата обращения : 

16.04.2017). 
162 Ло Вэйхун = 罗伟虹 // Baidu : сайт. URL : http://baike.baidu.com/item/%E7%BD 

%97%E4%BC%9F%E8%99%B9/1819527?noadapt=1 (дата обращения : 20.03.2017). 
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тов)163. Представителем социологии религии в этом учреждении является про-

фессор Сунь Шан-ян (孙尚扬). Основные направления его исследований: ки-

тайская и западная культура, философия, история религиозных обменов, исто-

рия китайского христианства, социология религии. Автор таких работ как: 

«Христианство и конфуцианство в конце династии Мин» («基督教与明末儒学», 

1996 г.), «Социология религии» («宗教社会学», 2003 г.), «Секуляризация и 

смерть секуляризации, конфронтация и сосуществование» («世俗化与去世 

俗化的对立与并存», 2008 г.), «Социологическая реконструкция: анализ христи-

анской социальной философии Чжао Дзичэна» («社会重建: 赵紫宸的 

基督教社会哲学之旨趣探析», 2011 г.)164. 

Другим местом, где сосредоточены некоторые результаты исследований в 

области социологии религии является кафедра социологии при Шанхайском 

университете Фудань. Кафедра начинает историю своего существования в 

1925 году как отдел социальных наук. Данное учреждение занимается социоло-

гическими исследованиями, в рамках которых уделяет внимание изучению не-

которых вопросов социологии религии165. Главным специалистом в области со-

циологии является профессор кафедры социологии Ли Чжу (范丽珠), которая 

на протяжении многих лет занимается изучением религии с точки зрения со-

циологии. В область научных интересов исследовательницы входят история и 

этнография народных верований Китая, современное состояние религии в Ки-

тае, изучение гражданской религии и многое другое Её работы внесли значи-

тельный вклад в формирование базы исследований в области социологии рели-

гии: «Религия в китайском обществе: изучение современных функций религии 

в исторической ретроспективе» («中国社会中的宗教: 宗教的现代社会功能及 

其历 史因素之研究», 2007 г), «Современная мировая религия» («当代世界 

                                                 
163 Исторический обзор = 北京大学哲学系简介 // Department of Philosophy, and of Religious Studies, Peking Uni-

versity : сайт. URL : http://www.phil.pku.edu.cn/history.phptm (дата обращения : 25.04.2017). 
164 Сотрудники отдела = 机构人员 // Department of Philosophy, and of Religious Studies, Peking University : сайт. 

URL : http://www.phil.pku.edu.cn/teacher.php?op=profile&tid=65391 (дата обращения : 25.04.2017). 
165 История школы = 学院历史 // School of Social Development and Public Policy : сайт. URL : 

http://www.ssdpp.fudan.edu.cn/xueyuanlishi/ (дата обращения : 21.04.2017). 
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宗教学», 2006 г.), «Трансформация религиозных верований китайского народа: 

полевые исследования народных религий провинции Шэньчжэнь» 

(«华北农村民间文化研究丛书．邯郸地区民俗辑录», 2005 г.), «Глобализация и 

китайское общество» («全球化与中国社会», 2004 г.), «Священное и светское: 

религиозное сознание китайского народа» («神圣与世俗----中国民众宗教 

意识», 2001), «Институциализация и распространение китайской религии» 

(«中国宗教的制度性和散开性», 2002 г.), «Роль социологии религии в совре-

менном исследовании религии» («从现代性与宗教性探讨当代宗教社会学 的意 

义», 2001 г.)166. 

Следующее учреждение, на котором мы остановимся, является кафедра 

социологии Восточно-китайского педагогического университета в Шанхае. 

Университет был создан 16 октября 1951 года, в 1959 году ЦК КПК включил 

университет в 16 ключевых университетов Китая, в 1966 году он был включен в 

список ведущих вузов Китая. Кафедра социологии была сформирована с мо-

мента создания университета, включив социологические исследования в одни 

из ключевых направлений науки университета167. Яркий представитель этой 

школы, один из ведущих специалистов социологии религии – заведующий ка-

федрой, профессор, доктор исторических наук Ли Сянпин (李向平). Стоит ска-

зать о том, что этот исследователь занимает несколько важных должностей: 

пост исполнительного директора Китайской академии наук, пост исполнитель-

ного директора Института китайского общества, вице-президента Шанхайской 

академии религий. Ли Сянпин является постоянным участником международ-

ных конференций и приглашенным лектором в таких странах как США, Япо-

ния, Австралия, Россия. Сфера его научных интересов достаточно широка: со-

циология, социология религии, социологические теории, сравнительное иссле-

дование религиозных верований, китайская народная религия. Его перу при-
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167 Кафедра социологии = 社会学系 // School of Social Development East China Normal University : сайт. URL : 
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надлежат многочисленные монографии: «Предки богов» («祖宗的神灵»), «Со-

циологическая интерпретация современной китайской религии» 

(«中国当代宗教的社会学诠释»), «Буддизм и социальные изменения» 

(«佛教信仰与社会变迁»), «Современные теории американской социологии ре-

лигии» («当代美国宗教社会学理论研究»), «Социологическое исследование 

христианства в Китае» («基督教中国化的社会学研究»)168. Автор множества 

статей: «Сколько же религий в Китае?» («中国到底有多少宗教信仰者?», 2011 

г.), «Сущность социологического исследования веры» («信仰社会学研究要义», 

2015), «Отношения между религией, социумом и властью: «религиозная теория 

рынка» в социологии» («宗教、社会与权力关系——«宗教市场论»的 

社会学解读», 2013 г.)169. В общей сложности исследователю принадлежит 

больше двух сот религиоведческих работ, и стоит сказать о том, что Ли Сянпин 

продолжает проводить свои исследования в рамках различных научно-

исследовательских проектов170.  

Стоит так же рассмотреть в качестве центра религиоведческих исследо-

ваний институт философии при Китайском народном университете. Данное 

подразделение является одним из самым молодым из рассматриваемых нами. 

Факультет философии выделился в самостоятельное учреждение в университе-

те только в 2003 году, до этого его исследования проводились в рамках кафед-

ры истории и литературы171. В данном учреждении работает еще один ученый 

из числа, занимающихся исследованиями в области социологии религии, док-

тор философских наук Вэй Дэдун. Этот ученый является редактором ежегодни-

ка «Социология религии», вице-президентом «Философской школы» Китайско-

го народного университета, директором «Международного центра изучения 
                                                 
168 Ли Сянпин = 李向平 // Baidu : сайт. URL : http://baike.baidu.com/item/%E6%9D%8E%E5%90%91%E5%B9% 

B3/5198404 (дата обращения : 20.03.2017). 
169 Научные статьи = 学术论文 // iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cssn.cn/zj/zjxz/lixiangping/zxwz/ (дата обра-

щения : 15.03.2016). 
170 Ли Сянпин = 李向平 // Baidu : сайт. URL : http://baike.baidu.com/item/%E6%9D%8E% 

E5%90%91%E5%B9%B3/5198404 (дата обращения : 20.03.2017). 
171 Краткое описание института философии Китайского народного университета = 中国人民大学哲学院简介 // 

Renmin university of China. School of philosophy : сайт. URL : http://phi.ruc.edu.cn/index.php?s=/ 

Index/news_list/id/248.html (дата обращения : 21.04.2017). 
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буддизма». Стоит упомянуть о том, что с 1997 года по 2002 год Вэй Дэдун в ка-

честве ассистента работал в Институте мировых религий, однако впоследствии 

стал преподавать религиоведение в Китайском народном институте. Помимо 

прочего, ученый принимает активное участие в качестве приглашенного специ-

алиста в «Американском совете научных сообществ». С 2007 года стал органи-

затором и основателем «Форума по вопросам религии и общественного благо-

состояния». Его главное направление научной деятельности – изучение буд-

дизма. Основные работы: «Суть буддийской философии» 

(«佛教唯识哲学要义», 1999 г.), «Буддийская экологическая концепция» 

(«佛教的生态观», 1999 г.), «Конституция США и практика принципов церков-

но-государственных отношений» («美国宪法中的政教关系原则及其实践», 2004 

г.), «Религиозная теория рынка» («宗教市场论», 2004 г.)172. 

 Стоит уточнить так же и то, что в КНР существует ряд других образова-

тельных учреждений, где проводятся исследования в области социологии рели-

гии. Однако мы представили наиболее яркие исследовательские центры, где ис-

следования в области социологии религии имеют систематический характер, в 

отличие от тех, где подобная работа проводится разово, и как отмечают некото-

рые специалисты стихийно.  

 Подводя итог по вышеизложенному материалу, стоит заметить, что науч-

но-исследовательская инфраструктура социологии религии в Китае выработана 

не до конца. Существует несколько ведущих центров, занимающихся исследо-

ваниями в этой области, однако число специалистов в них достаточно мало. На 

всю страну можно насчитать только лишь около десяти исследователей, кото-

рые занимаются систематическими исследованиями в области социологии ре-

лигии. Тем не менее, мы должны принимать во внимание достаточно весомый 

вклад этих ученых в формирование научной базы социологии религии в КНР, 

их международный статус. 

 2.3 Специфика социологии религии в КНР 
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Основываясь на материале, изложенном нами в параграфах 2.1 и 2.2., мы 

можем выделить несколько основных направлений исследований социологии 

религии в Китае: 

 1. Переосмысление существования религии в период социализма, марк-

систской теории религии; 

 2. Разработка методологии исследований; 

 3. Пересмотр отношений между религией, обществом и властью в исто-

рической ретроспективе и в современном Китае; 

 4. Деятельность, связанная с переводами и анализом зарубежных иссле-

дований. 

 5. Социологическое исследование религий Китая (влияние и функции ре-

лигии в современном китайском обществе, феномен индивидуальной религиоз-

ности и т.д.); 

 6. Разработка вопросов, касающихся существования различных религиоз-

ных организаций КНР; 

 7. «Государственные заказы» на исследования в области социологии ре-

лигии, которые находят свое отражение в «Синих книгах». Китайские исследо-

ватели самостоятельно приходят к выводу о том, что их работа зачастую нахо-

дится под контролем государственной власти173. 

Проанализировав основные научные направления исследований социоло-

гии религии в КНР, мы выделили некоторые особенности данной научной дис-

циплины. 

В первую очередь необходимо отметить, что отдельной категорией со-

циологических исследований религии КНР, как отмечает Ли Сянпин, является 

составление религиозного портрета Китая. Исследование и прогнозирование 

количества верующих в Китае в последние годы стало довольно популярной 

темой. С учетом комплекса религиозных убеждений в стране, а так же распре-

деления населения территориально, ответы многих специалистов по этому во-
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t20110315_6351.htm (дата обращения : 15.02.2016). 
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просу дают разные показатели, а иногда даже противоречат друг другу174. Мы 

считаем необходимым, уточнить некоторую специфику данных, которые могут 

быть получены в результате социологических исследований. Довольно часто 

можно заметить контраст между «цифрами», которые были получены в резуль-

тате академических исследований, в официальной статистике государства, и 

теми, что указывают сами верующие. В таком ключе можно проследить тен-

денцию занижения государством количества верующих не традиционных для 

Китая религий. Известна проблема подсчета адептов христианства. По данным 

государственной статистки число христиан гораздо меньше, по сравнению со 

статистикой самих христианских общин. А также, последние социологические 

опросы показывают, что мнение о быстрорастущем числе христианских адеп-

тов неверно. Согласно официальной статистке этот статус принадлежит тради-

ционному для Китая буддизму. Что говорит о государственном влиянии на 

данные социологических опросов.   

В неофициальной статистике, большое влияние оказывает «Исследование 

духовной жизни современного Китая» группы ученых Восточно-Китайского 

педагогического университета. В журнале «Восточные перспективы» 2007 года 

(№ 6) были опубликованы некоторые результаты данного исследования: среди 

китайцев в возрасте старше 16 лет 31,4 % верующих. С учетом текущих демо-

графических прогнозов, можно сказать, что верующих в Китае около 300 мил-

лионов. Буддизм, даосизм, католичество, христианство и ислам – 67,4 % веру-

ющих этих пяти религий занимают от общего числа верующих в Китае. Где ко-

личество буддистов и даосов, составляет около 200 миллионов, на их долю 

приходится 66,1 % от всего числа верующих. 16 миллионов католиков, в целом 

адептов христианства около 40 миллионов (12 % от всего числа верующих). 

                                                 
174 Ли Сянпин. Основные теории современной социологии религии = 李向平: 

当代中国宗教社会学理论的基本问题 // iwr.cass.cn : сайт. URL : 

http://iwr.cass.cn/zjyzz/201103/t20110315_6351.htm (дата обращения : 15.02.2016). 
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Этот результат был воспроизведен во многих китайских и зарубежных сред-

ствах массовой информации175.  

Социологическое исследование Восточно-китайского педагогического 

университета в купе с некоторыми другими (см. Ли Сянпин: Сколько же рели-

гий в Китае? (王莹：中国到底有多少宗教信仰者?)176), помогло развенчать не-

которые мифы, связанные с религиозностью в Китае. К примеру, понятия, ко-

торые сопровождали процесс модернизации и секуляризации общества, идея о 

том, что китайский народ не религиозен, не подтвердились. Поэтому, специа-

листы в области социологии религии пришли к выводу о том, что данная про-

блема заслуживает дальнейшего научного исследования.  

Не смотря на некоторую исследовательскую и территориальную разоб-

щенность социологов религии КНР, стоит сказать о том, что данные исследова-

ния в настоящее время объединяет то, что они испытывают на себе давление со 

стороны власти. Чаще всего данная проблема отмечается исследователями в 

работах, посвященных переосмыслению марксистских концепций. Прослежи-

вается общая тенденция стремления к отходу от государственных установок. 

Хуан Цзе, отмечает, что в свое время исследователи допустили серьезную 

ошибку, интерпретируя концепцию «религия опиум народа» в буквальном 

смысле, не рассматривая её с позиций социальных функций религии. Ученый 

настаивает на том, что в настоящее время необходимо стремится к повышению 

социального и культурного разнообразия, терпимости, открытости, основным 

подходом должно стать понимание исторической роли религии. Хуан Цзе уве-

рен в том, что после проведения политики реформ и открытости китайская 

наука о религии немного вышла из марксистской тени, однако на этом не стоит 

останавливаться177.  

                                                 
175 Ли Сянпин. Сколько же религий в Китае? = 李向平, 王莹: 中国到底有多少宗教信仰者? // iwr.cass.cn : сайт. 

URL : http://iwr.cass.cn/ddzjyjs/lw/201105/t20110506_6750.html (дата обращения : 10.11.2016). 
176 Там же. 
177 Хуан Цзе. Современное переосмысление «религии как опиума» и «религиозного отчуждения» = 

吕大吉：宗教是一种社会文化形式 // iwr.cass.cn : сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjyzx/201703/t20170331_3472727. 

shtml (дата обращения : 16.04.2017). 
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Необходимо также выделить Люй Дацзи, который, рассматривая религию 

в общей гамме её социальной значимости для человечества, показал в своем ис-

следовании как важно для китайского религиоведения отходить от идеологиче-

ских позиций государства178.  

Резюмируя выше сказанное, хочется отметить, что переосмысление марк-

систских позиций – является ключевой темой исследования практически каж-

дого социолога религии в КНР. Тем не менее, даже несмотря на попытки ки-

тайских социологов религии избежать политизации своих исследований, в це-

лом современная социология религии в Китае существует в рамках установлен-

ных государством.  

 Помимо этого, на основании исследованного материала, нам удалось вы-

делить ряд ключевых категорий, разработкой которых занимаются социологии 

религии Китая. Нельзя упускать из виду вывод о том, что в течение долгого 

времени и до сих пор, ключевым направлением исследований является разра-

ботка определения понятия «религии» в связи с переосмыслением религиозной 

марксистской концепции.  

 В заключении хочется добавить вывод о том, что на данный момент у ки-

тайской социологии религии имеются благоприятные перспективы развития: 

возрастание числа верующих в стране, повышение заинтересованности населе-

ния религиоведческим образованием, государственная поддержка исследова-

ний, качественно возрастающий уровень научных изысканий в этой области – 

все эти факторы являются положительными для дальнейшего углубления ис-

следований в области социологии религии.  

                                                 
178 Люй Дацзи. Религия – вид социальной культуры = 宗教鸦片论 与“宗教异化论”之当代再思 // iwr.cass.cn : 

сайт. URL : http://iwr.cass.cn/zjyzx/201009/t20100913_3109949.shtml (дата обращения : 25.03.2017). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Предпосылки исследований в области социологии религии в Китае появ-

ляются вместе с формированием науки о религии в Китае. Во время каждого 

этапа развития данной научной дисциплины китайские религиоведы задумыва-

лись на тему того, как религия может влиять на различные сферы обществен-

ной жизни, каковы её функции в обществе и может ли она оказать помощь в 

решении социальных проблем. Исследователи не обходили стороной в своих 

работах вопросы, связанные с изучением религии как социального феномена. 

Революционные и реформаторские настроения китайской общественности не 

могли не затронуть научное сообщество Китая, требуя, прежде всего, от блока 

гуманитарных научных дисциплин пересмотра своих позиций, движения в но-

вом ключе исследований.  

Возникновение и укрепление позиций марксизма-ленинизма в Китае, 

провозгласило атеистическое отношение к религии. Этот период можно оха-

рактеризовать как время активного рассмотрения религии в социальной плос-

кости, применения марксистской методологии для исследования религиозных 

феноменов. Возникают теории, в которых рассматривается социальная почва, в 

которой может возникнуть религиозное сознание. Установка «религия опиум 

народа» приобретает наибольшую популярность.  

1976 год можно считать отправной точкой в формировании такого 

направления китайского религиоведения, как социология религии, после того 

как был установлен новый политический курс, направленный на устранение 

прошлых ошибок, была восстановлена свобода вероисповедания, запрет на 

проведение религиозной практики был отменен.  

Стоит сказать о том, что ко второй половине XX века в китайском рели-

гиоведении накапливается определенный материал и назревает потребность в 

формировании социологии религии как научной дисциплины. Социология ре-

лигии становится особым направлением научных изысканий, которые есте-

ственным путем вытекают из религиоведческих исследований. Однако социо-
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логия религии очерчивает свой предметный круг, свою исследовательскую об-

ласть и базу. 

Таким образом, социология религии в Китае как научная дисциплина 

начинает свое развитие в 1980 году после начала провозглашения проведения 

политики реформ и открытости. Постепенно, по мере знакомства исследовате-

лей КНР с западными теориями, в китайском религиоведении начинает проис-

ходить сдвиг в исследованиях и понимании религии. Это коснулось и социоло-

гии религии, которой начинают увлекаться китайские исследователи, затраги-

вая некоторые вопросы данной научной дисциплины. 

Переосмысление марксистских позиций – является ключевой темой ис-

следования практически каждого социолога религии в КНР. Тем не менее, даже 

не смотря на попытки китайских социологов религии избежать политизации 

своих исследований, в целом современная социология религии в Китае суще-

ствует в рамках установленных государством.  

 Подводя итог по вышеизложенному материалу, стоит заметить, что науч-

но-исследовательская инфраструктура социологии религии в Китае выработана 

не до конца. Существует несколько ведущих центров, занимающихся исследо-

ваниями в этой области, однако число специалистов в них достаточно мало. На 

всю страну можно насчитать только лишь около десяти исследователей, кото-

рые занимаются систематическими исследованиями в области социологии ре-

лигии. Тем не менее, мы должны принимать во внимание достаточно весомый 

вклад этих ученых в формирование научной базы социологии религии в КНР, 

их международный статус.  

 Помимо этого, на основании исследованного материала, нам удалось вы-

делить ряд ключевых категорий, разработкой которых занимаются социологии 

религии Китая. Нельзя упускать из виду вывод о том, что в течение долгого 

времени и до сих пор, ключевым направлением исследований является разра-

ботка определения понятия «религии» в связи с переосмыслением религиозной 

марксистской концепции.  
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 Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что на данный 

момент у китайской социологии религии имеются благоприятные перспективы 

развития: возрастание числа верующих в стране, повышение заинтересованно-

сти населения религиоведческим образованием, государственная поддержка 

исследований, качественно возрастающий уровень научных изысканий в этой 

области – все эти факторы являются положительными для дальнейшего углуб-

ления исследований в области социологии религии.  

В настоящее время социология религии в Китае является молодой науч-

ной дисциплиной. Сами китайские исследователи видят множество недостатков 

в современном состоянии социологии религии, указывая в их числе то, что ис-

следования в настоящее время находятся на стадии сбора материалов и их ана-

лизе. Однако растущее число опубликованных работ по темам исследования 

социологии религии красноречиво говорит о том, что работа быстрыми темпа-

ми движется вперед. Ученые сходятся в едином мнении, что для преодоления 

всех трудностей необходима напряженная работа, результатом которой станет 

публикация влиятельного труда по социологии религии.   
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