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С 1978 года вследствие реформ начинает формироваться программа по развитию рели-

гиоведения в КНР. На данном этапе многие ученые начинают разрабатывать ряд проблем,
касающихся религии и религиозной ситуации в Китае. Социология религии в Китае как
самостоятельная научная дисциплина начинает свое развитие в 1980 году после начала
провозглашения проведения политики реформ и открытости. Свою роль сыграло госу-
дарство, которое высказало свою позицию, в Постановлении ЦК КПК «Основная точка
зрения и основы политики по вопросам религий на период социализма» от 1982 г., дается
определение религии, построенное на основе марксистского исторического материализма
и научного атеизма[2].

Религиоведческие исследования, опираясь на позицию властей, продолжали свою рабо-
ту в ключе марксистской философии. Более того, это было закреплено официально: в 1982
г. в качестве важнейшей научно-исследовательской задачи Академии общественных наук
КНР государством было утверждено «построение марксистской религиоведческой (рели-
гиозной) системы»[1]. Эти ограничения вызывали определенные последствия для науки.
Возникали споры по поводу определения религии, понимание которого окрашивалось в
негативные цвета марксизма.

Однако постепенно, по мере знакомства исследователей КНР с западными теориями,
в китайском религиоведении начинает происходить сдвиг в исследованиях и понимании
религии. Социологией религии начинают увлекаться многие китайские исследователи, за-
трагивая некоторые вопросы данной научной дисциплины. В частности, возникают споры
по поводу определения места социологии религии в системе наук[3]. Другие прения были
связаны с методологией социологии религии. К примеру, многие исследователи не прини-
мали вклад полевых исследований в развитие эмпирической социологии религии, считая,
что полевые исследования «не обладают обоснованным теоретическим уровнем», «это на-
столько просто, что этим может заниматься любой»[3].

Современный исследователь социологии религии Гао Шиннин считает, что подобного
рода недопонимания и искажения социологии религии, были связаны с рядом причин: 1)
китайские социологи религии были весьма ограничены в квалифицированных переводчи-
ках, которые знали бы толк как в социологии, так и в религиоведении и ввиду этого коли-
чество переведенных трудов по социологии религии было чрезвычайно мало; 2) отсутствие
специалистов по социологии религии и отсутствие возможности получить образование в
ключе данной области; 3) отсутствие «хорошей социальной среды» для проведения эмпи-
рических исследований[3].

Период 80 - 90-х годов XX века был связан со знакомством китайских социологов рели-
гии с рядом зарубежных классических работ по социологии религии посредством их пере-
вода на китайский язык. Следующий этап (с 1992 года), связан с разработкой проблемы су-
ществования религии в период социализма. Государственным фондом общественных наук
КНР создаются проекты по социологии религии, а Шанхайское издательство расширяет
«Словарь религий», пополнив его несколькими десятками статей по социологии религии.
Китайские исследователи начинают «выходить из своих кабинетов» и проводят научные
экспедиции, публикуя ряд отчетов по результатам данных исследований[3].Исследования
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в области социологии религии получают все больший подъем, еще шире становится и об-
ласть этих исследований, издаются монографии, что так же можно связать с увеличением
числа специалистов в данной области знания, которые пополнялись за счет «переквали-
фицировавшихся» ученых. В целом это было вызвано ростом числа религий, а так же
большим освобождением от политической идеологии.

Другой исследователь - Ли Сянпин указывает, 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, общественная деятель-
ность религиозных организаций[4]. Все это явилось толчком для развития исследований
в области социологии религии.

С началом XXI века связано проведение ряда научных конференций и семинаров по
теме исследований в области социологии религии. В течение последних лет министерство
образования, государственный фонд социальных наук держит под контролем современ-
ную религиозную обстановку в Китае, и потому социологические исследования религий
на данном этапе находят финансовую поддержку[3].

Тем не менее в течение последних 20 лет исследования в области социологии религии
в Китае носили случайный характер. Часто исследователи были ограничены своими на-
учными интересами, не имея определенных ориентиров. В отчетах полевых исследований
больше внимания уделяется «примерам и перечислениям цифр», чем выдвижению теорий
на их основе[3].

В начале XXI века сохраняется недостаточное комплексное понимание социологии ре-
лигии. Сохраняется проблема дефицита специалистов в данной области, до сих пор не
сформирована система методологии науки. Китайские исследователи отмечают так же,
что проблемы в теоретической базе социологии религии так же остаются одним из глав-
ных вопросов среди китайских социологов религии.

Препятствием для развития религиоведения и социологии религии в частности, яви-
лось то, что языковая система в Китае не обладает «религиозной» терминологией. Напри-
мер, иероглиф «Цзун» имеет значение рода, кровного родства, родового божества и т.д.;
Иероглиф «Дзяо» обозначает учение, теорию ученого либо указывает на конфуцианство,
воспитание, обучение; только лишь иероглиф «Ли» приравнивается к обряду, в настоя-
щее время словосочетание «Цзун Дзяо»содержит в себе смысл, существующей этической
системы, религиозной доктрины и идеологии, включая в себя религиозные культовые об-
ряды, празднества. Особый смысл иероглифа «Цзун» заключается в акценте на системе
норм отношений между людьми[4]. Однако не один из перечисленных иероглифов не име-
ет значения «религия».

Согласно официальной статистике, в настоящее время существует семь общегосудар-
ственных религиозных организаций, в числе которых китайская буддистская ассоциация,
китайское даосское общество, китайская исламская ассоциация и др. По мимо этого, су-
ществуют различные местные религиозные группы, по неполным статистическим данным
в общей сложности в КНР около 3000 религиозных организаций[4]. Взглянув, на эти дан-
ные можно сделать вывод о том, что для китайских социологов религии имеется широкий
фронт работы для исследований.
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