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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации «Введение в религиоведение» 

предназначены для студентов 1 курса исторического факультета 

учреждения образования «Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина» специальностей 1-21 03 01-06 История (религий), 1-21 03 

01-05 История (политология). Методические рекомендации включают 

содержание лекционно-практического курса, которое необходимо усвоить 

студенту в процессе изучения дисциплины, задания для самостоятельной 

работы, вопросы к зачёту, тесты для самоконтроля, словарь терминов, 

словарь персоналий, а также список литературы, находящейся 

преимущественно в библиотеке университета. 

Методические рекомендации подготовлены на основе базовой 

учебной программы «Ведение в религиоведение» для высших учебных 

заведений по специальностям 1-21 03 01-06 История (религий), 1-21 03 01-

05 История (политология), разработанной кафедрой истории славянских 

народов учреждения образования «Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина» в строгом соответствии с 

образовательным стандартом Республики Беларусь по специальности 1-21 

03 01-06 История (религий), 1-21 03 01-05 История (политология).  

Курс «Введение в религиоведение» представляет собой область 

знаний, необходимых для получения специальностей 1-21 03 01-06 

История (религий), 1-21 03 01-05 История (политология), глубокому и 

всестороннему усвоению комплекса религиоведческих наук. Изучение 

курса «Введение в религиоведение» дает возможность сформировать у 

студентов научно обоснованные знания о религиозном феномене, значении 

психологических и философских аспектов религиозного сознания и 

поведения личности, предпосылок формирования религиоведения, 

становлении и развитии религиоведения как отрасли научного знания, 

методологическом аппарате религиоведческих дисциплин. Основное 

внимание уделяется становлению и развитию религиоведения как 

отдельной межнаучной дисциплины, пониманию религии в психологии и 

философии ХХ века. Учебная программа дисциплины «Введение в 

религиоведение» направлена на усвоение студентами, овладение языком 

современной истории, психологии, социологии и философии религии. 

 

 

Цель – сформировать у студентов научно обоснованные знания о 

предмете и основных категориях религиоведения. 
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Задачи курса: 

 

 обеспечить освоение студентами специфики научного 

исследования религии; 

 содействовать осознанию социальных и гносеологических 

предпосылок формирования научного подхода к исследованию религии;  

 создать условия для овладения теоретическими и практическими 

средствами и приемами  при изучении основных понятий по курсу 

религиоведения; 

 обучить студентов навыкам работы с основной и дополнительной 

литературой по курсу «Религиоведение». 

 

Студент должен знать: 

 

 основные понятия по курсу «Введение в религиоведение»; 

 научные направления и школы классического и современного 

религиоведения; 

 общепринятые классификации религии;  

 основные методологические принципы религиоведения. 

 

Студент должен уметь: 

 

 рассматривать в историческом аспекте динамику предмета,  

особенности методов и институционализацию религиоведческих 

исследований; 

 владеть основными категориями религиоведения; 

 пользоваться методами религиоведческого анализа; 

 анализировать религиозные ситуации в современном мире. 

 анализировать особенности института религии на современном 

этапе развития белорусского общества.  

 

 

Формы и методы организации обучения. 

 

В виду того, что данный курс обладает потенциальными 

мировоззренческими возможностями, в качестве основных форм  обучения 

выбираются следующие виды деятельности: дискуссии, реферирование 
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основной и дополнительной литературы, работа в малых группах, 

подготовка студентами докладов и выступлений по интересующим их 

проблемам. К эффективным педагогическим методикам и технологиям, 

которые способствуют привлечению студентов к поиску и использованию 

знаний, приобретению опыта самостоятельного решения задач, также 

относятся: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 технологии учебно-исследовательской работы; 

 коммуникативные технологии (дискуссии, пресс-конференции, 

учебные дискуссии и другие активные формы и методы); 

 метод анализа конкретных ситуаций; 

 самостоятельная работа студентов (конспектирование, подготовка 

докладов по темам курса).  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускников 

 

Глубокое усвоение курса, целостное представление об основах 

религиоведения необходимо для квалификации историка-религиоведа в 

его будущей общественной, научной и педагогической деятельности. 

В ходе преподавания курса “Введение в религиоведение” 

выявляются и закрепляются межпредметные связи с “История религий”, 

“Психология и философия религии”, “История свободомыслия и атеизма”, 

“Методология религиоведения”, “Государство и религия”, “История 

конфессий на Беларуси”, Феноменология религий”, что обеспечивает 

глубокое и  основательное осмысление и закрепление  учебного материала 

на прочном эмпирическом и достаточном научно-теоретическом уровнях.  

На 1 курсе, 1 семестр  специальности 1-21 03 01-05 История 

(политология) исторического факультета учебным планом предусмотрено 

общих – 60 часов, аудиторных – 40 часов, из них 16 часов – лекционных, 

24 часа – семинарских. Форма контроля: зачёт (1 семестр).  

На 1 курсе, 1 семестр,  специальности  1-21 03 01-06 История 

(религий) исторического факультета учебным планом предусмотрено 

общих – 72 часа, аудиторных – 40 часов, из них 16 часов – лекционных, 24 

часа – семинарских. Форма контроля: зачёт (1 семестр).  
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ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

 

Социально-политические предпосылки возникновения научной 

дисциплины о религии. Специфика взаимоотншения в государтсва и 

религии в Германии в ХIХ в. 

Структура современного религиоведения. История религии. 

Философия религии. Социология религии. Психология религии. 

Феноменология религии. Антропология религии. 

Религия и религиоведение. Период накопления информации о 

религии. Начало научного осмысления религии как особого феномена 

человеческой жизни. Сравнительный подход.  

Английские исследователи религии: Герберт Спенсер, Эндрю Лэнг, 

Фридрих Макс Мюллер, Эдуард Тайлор, Джеймс Джордж Фрэзер. 

Французские исследователи религии: Огюст Конт, Нюм Дени 

Фюстель де Куланж, Эрнест Ренан, Эмиль Дюркгейм. 

Вклад немецких протестантских теологов в становление 

религиоведения: Давид Штраус, Альберт Ритчль, Отто Пфлейдерер, 

Адольф Гарнак, Эрнст Трельч. Влияние немецких востоковедов на 

становление религиоведения: Рудольф фон Рот, Герман Ольденберг, Георг 

Генрих Август фон Эвальд, Эберхард Шредер, Фридрих Конрад Герхард 

Делич, Алоиз Шпренгер, Теодор Недельке. Развитие психологии религии в 

работах Вильгельма Вундта и Освальда Кюльпе. Влияние идей Карла 

Маркса, Фридриха Энгельса, Людвика Фейербаха, Бруно Бауэра и Макса 

Вебера на развитие религиоведения.  

Голландские религиоведы Корнелис Петер Тиле, Пьер Даниель 

Шантепи де ла Соссе, Абрахам Кюэнен. 

Американское религиоведение. Развитие психологии религии в 

работах Джона Стэнли Холла, Джеймса Леуба, Эдвина Старбэка, Уильяма 

Джеймса. 

Религия и свободомыслие. Связь религиоведения с другими науками.  

Международные религиоведческие организации и основные 

печатные издания. 
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Тема 2.  ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПОНИМАНИЯ 

СУЩНОСТИ РЕЛИГИИ. 

 

Богословско-теологический и философский подходы к исследованию 

религии. Основные представители богословского подхода: А. Августин, 

Ф. Аквинский, М. Лютер, Ф. Шлейермахер, А. Мень, А. Осипов. Основные 

представители философского подхода: Э. Кант, Л. Фейербах, К. Маркс и 

Ф. Энгельс.  

Особенности научного метода познания религии. Становление 

социологии религии: О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм.  

Альтернативные концепции религии и причины их появления. Роль 

К. Гирца. Влияние христианской традиции на формирование 

терминологии религиоведения.  

Классические, доктринальное, социологическое определение 

религии – М. Шелер, Ф. Шлейермахер. «Сакральное – профанное» в 

определении религии. Категория священное в истории религии – в 

архаической культуре, в древневосточных и античной культурах, в 

монотеистических религиях. Виды определений. Субстанциональное и 

функциональное определения. 

 

Тема 3.  ОСНОВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИИ. 
 

Проблема классификации религиозных феноменов: историческая 

типология (история религиозных идей) и морфологическая типология 

(модели сравнительного религиоведения). Первобытные религиозные 

верования. Национальные религии. Мировые религии. Нетрадиционные 

культы. 

Классификации М. Мюллера, К Тиле, П.Д. Шантепи де ла Соссе. 

Политеистические и моностеистические религии и генотеизм и 

катенотеизм как переходные формы. 

Влияние разработки понятия «естественная религия» на 

классификации религий.  

 

 

Тема 4. РЕЛИГИЯ КАК ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. 
 

Формирование предмета религиоведения в европейской науке.  

Происхождение и развитие термина «религия». Влияние на 

определение религии философских и богословских систем. 
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Проблема происхождения религии как особого социокультурного 

явления. Социальные, гносеологические и психологические корни 

религии. Выделение структуры религии. Религиозное сознание. 

Обыденный и концептуальный уровни религиозного сознания. Вера как 

ядро религиозного сознания. Религиозная деятельность. Религиозный 

культ: содержание и функции. Структура современных религий.  

Проблема классификации религиозных феноменов: историческая 

типология (история религиозных идей) и морфологическая типология 

(модели сравнительного религиоведения). Поиск минимума религии. 

Первобытные религиозные верования. Национальные религии. Мировые 

религии. Нетрадиционные культы. 

Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиях.  

Постклассические концепции религии.  

 

Тема 5. ВЕРА КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ И НЕРЕЛИГИОЗНЫЙ 

ФЕНОМЕН. 

 

Вера как феномен. Вера как объект изучения в философии, 

психологии, социологии, истории, культурологии, этики, эстетики и 

других наук.  

Богословский подход к вере. Влияние посланий апостола Павла на 

теологическую интерпретацию природы веры.  

Критика богословского подхода в понимании феномена веры 

европейскими мистиками позднего Средневековья: Пьер Абеляр, Дунс 

Скотт.  

Развитие представлений о сущности религиозной жизни человека в 

эпоху Возрождения. 

Особенности религиозной веры. Уровни религиозного сознания. 

Вера в сверхъестественное как ядро религиозного сознания. Виды 

существования веры в сверхъестественное. Религиозное сознание: 

соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон.  

Специфика религиозной веры в восточных цивлизациях. 

 

Тема 6. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Религиозные организации. Типы религиозных организаций. 

Международные религиозные организации. Национальные религиозные 

организации. Местные религиозные организации. Структура религиозных 

организаций. Гуманистическая и авторитарная тенденция в религиях.  

Эволюция организационных форм религии.  
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Квазирелигиозные организации. Псевдорелигозные организации.  

Сложность изучения крипторелигиозных систем.  

 

Тема 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ. 
 

Понятие социальной функции. Влиянии религии на мировой 

исторический процесс, развитие культуры и искусства. 

Восполнительная функция. Религия как возможность для индивида 

восполнения недостатка социальной связи и возможности альтернативной 

самореализации в социуме.  

Интегративная функция. Объединяющая роль религии и важность 

моноконфессиональной среды для государственных систем. 

Воспитательная функция. Воспитательный потенциал религиозных 

систем. Священное писание как источник моральных норм и правил 

поведения в обществе. 

Регулятивная функция. Управление социальными процессами с 

помощью религиозных организаций. Религия как стабилизирующий и 

дестабилизирующий фактор в общественной системе. 

Мировоззренческая функция. Специфика религиозного 

мировоззрения. Удвоение мира и выделение одного из них как реального 

но иллюзорного и вторичного. Аксиологическая оценка различных 

проявлений окружающей реальности в религиозных и философских 

системах. 

Религия как фактор социальных изменений.  

 

 

Тема 8. СТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КАК НАУЧНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

Специфика предмета религиоведения. Актуальность проблемы 

размежевания теологии и религиоведения. Попытки сближения.  

Религия как предмет изучения в античности и средневековье. 

Определение религии Цицероном. Возникновение проблемы «вера» – 

«знание» в позднеантичной культуре. Античные теории происхождения 

религии. Спор о существе богов и богопочитания. Средние века. Анализ 

феномена веры (Ориген, Августин).  Просвещение: идея «естественной 

религии» во французской философии XVIII в. и в истории Французской 

Революции. Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Анализ Юмом психологических 

корней религии. «Атеизм» XVIII в. Конт: религия как предмет 

«практической философии». Гегель: полемика с критицизмом Канта. 
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Всеобщая идея в культе и в истории религиозного сознания. IX век и 

начало научного изучения религии. XX век – связь религиоведения с 

философией и теологией. 

Теория прамонотеизма Вильгельма Шмидта. Вклад Фридриха Макса 

Мюллера в становление религиоведения.  

Методологические принципы первого периода религиоведческих 

исследований (60-х гг. XIX в. - 1917 г.) – компаративизм, эволюционизм, 

историзм, каузальность, редукционизм, объективность. Сравнительный 

метод. Проблема классификации религий. Объективность и 

беспристрастность в исследованиях. Отказ от оценочных суждений. 

Применение идей Чарльза Дарвина в религиоведении. Работы Герберта 

Спенсера, Эдуарда Тайлора, Джеймса Фрезера. Поиск минимума религии. 

Идея развития религии. Идея эволюционизма в работах Уильяма Джеймса. 

Распространение эволюционизма в европейской психологии религии. 

Вильгельм Вундт. 

Влияние философии Георга Вильгельма Гегеля и Фридриха 

Шлейермахера на развитие религиоведения.  

Обращение религиоведов первого периода к историческому 

материалу. Критическое рассмотрение источников. Десакрализация 

христианства Фердинандом Кристианом Бауром. Немецкая религиозно-

историческая школа: Вильгельм Боссе, Герман Гункель, Ричард 

Рейтценштейн. Принцип редукционизма. Апостериоризм как метод 

раннего религиоведения. Каузальный метод. 

Периодизация истории религиоведческих исследований. Жак 

Ваарденбург – «Классические подходы к изучению религии». Франк 

Уэллинг – «Современные подходы к изучению религии».  

 

Тема 9. РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ КАК НАУЧНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Второй период (1918 - 1945 гг.) – пересмотр методологических 

принципов раннего религиоведения. Третий период (с 1950 г.) и поиски 

новой религиоведческой парадигмы. Институционализация 

религиоведения. Международная Ассоциация истории религий. 

Институционализация религиоведения в Беларуси. Тенденции 

современного религиоведения. 

Переосмысление религиоведческой парадигмы в период между 

Первой и Второй мировой войнами. 

Идеи Эндрю Лэнга и Роберта Рейналфа Маретта как почва для 

переосмысления методологии исследования религии. Влияние критики 
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концепции эволюционизма диффузионистами на развитие феноменологии. 

Фридрих Ратцель. Адольф Бастин. Лео Фробениус. Фриц Гребнер. Теоррия 

панегиптизма. Вильгельм Шмидт и идея прамонотеизма.  

Тенденции к формированию новой религиоведческой дисциплины. 

Политические и социокультурные предпосылки. Первое употребление 

термина феноменология и его значение в трактовке Шантепи де ла Соссе. 

Феноменолого-аналитическое осмысление религии Питера Тиле. Натан 

Зёдерблом. 

Становление классической феноменологии религии. Рудольф Отто. 

Категория «нуминозное» как священное минус моральное, минус 

рациональное. Признание нуминозного объекта. Внимание к чувствам и 

переживаниям при встрече с нуминозным. Основные моменты 

нуминозного: чувство тварности; тайна, повергающая в трепет; 

восхищение; священное как нуминозная ценность. Уникальность и 

автономность нуминозного. Соотношение рационального и 

иррационального в религии.  

Макс Шелер. Сущностная феноменология религии: 1) сущностная 

онтика; 2) учение о формах откровения; 3) учение о религиозном акте. 

Естественные и позитивные откровения. Категории религиозных 

личностей. Социологические структурные формы. Описание, 

классификация и типологизация религиозных феноменов. Соотношение 

феноменологии религии и истории религии, психологии религии.  

Герардус ван дер Леув. Соотношение феноменологии религии и 

истории религии. Описание, классификация и типологизация материала. 

Феноменология религии как методологическая основа для истории 

религии и психологии религии. Интерпретативная феноменология 

религии. Воздержание от оценочных суждений.  

Немецкая феноменологическая традиция в религиоведении. Иоахим 

Вах. Голландско-скандинавская разработка феноменологических проблем. 

Эдвард Леманн. Уильям Бреде Кристенсен. Итальянская феноменология 

религия. Рафаэль Петтацони. Чикагская феноменологическая школа. 

Мирча Элиаде.  

Сближение теологии и религиоведения под влиянием 

феноменологии. Методы и классификации в феноменологии религии. 

Метод приостановки суждений. Соотнесение веры и приостановки 

суждений. Метод эмпатии. Роль Уильяма Бреде Кристенсена. 

Антиредукционизм как метод в феноменологии религии. 

Интенциональность. Антиисторизм как методологическая установка. 

Влияние герменевтики на развитие феноменологии религии. Критерии 
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религиозного опыта Иоахима Ваха. Формы выражения религиозного 

опыта. Горизонтальное и вертикальное понимание религии Герардуса ван 

дер Леува. 

Развитие религиоведения после 1945 года. Международный 

Конгресс по истории религии в Амстердаме 1950 г. Ситуация с 

исследованиями религии. Отношение к изучению религии. Философское 

религиоведение: Шелер, Кассирер, экзистенциализм. Структурно-

социологическая школа.  

Специфические черты третьего периода религиоведческих 

исследований. Создание и специфика деятельности Международной 

ассоциации истории религий. Интерес к современности как важная черта 

развития религиоведения. Поиски новой религиоведческой методологии. 

Относительная доступность материалов для исследователей. Уточнение 

религиоведческой терминологии. Издание словарей, справочников, 

энциклопедий. Проблема определения понятия «религия». 

Расширительное истолкование религии. Эрих Фромм «Психоанализ и 

религия». Религия как ориентация Жака Ваарденбурга.  

Джон Милтон Йингер. Уязвимость расширительных определений 

религии. Размежевание религиоведения и теологии. Возвращение к 

принципу Теодора Флурнуа «Исключение трансцендентного». 

Обсуждение методологических проблем религиоведения. Плюрализм 

методов в изучении религии. Попытки выработки интегративной 

религиоведческой методологии. Неофеноменология религии. Идеи Гео 

Виденгрена. Оке Хульткрантц и возвращение к типологизации в 

феноменологии религии. Мирча Элиаде как сторонник типологической 

школы. Противопоставление священного и мирского. Иерофания. Клаас 

Юко Блеекер. Теория, логос и энтелехия феноменов. Критика 

феноменологии религии как методологического основания 

религиоведения. Раскол среди феноменологов. Позиция Рафаэля Иегуды 

Цви Вербловски. Критика классической феноменологии религии Жаком 

Ваарденбургом и выдвижение идеи о религии как о проявлении 

человеческих намерений. Антропологический поворот. Место истории 

религии в религиоведении. Религия как шестимерный организм Ниниана 

Смарта. Доктрины, мифы, этические учения, ритуалы, социальные 

институты, религиозный опыт. Историческая модель религии Михаэля 

Пая. Религиозная деятельность, религиозные группы, религиозные 

умонастроения, религиозные концепции. Восемь элементов религии 

Франка Уэллинга: община, ритуал, этика, социальная вовлеченность, 

писание, миф, концепция, эстетика и духовность. Проблема 
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контекстуального анализа в истории религии. Дискуссии о роли истории 

религиоведения. Структурный функционализм. Альфред Рэдлифф-Браун. 

Бронислав Каспар Малиновский. Клод Леви-Строс. Социальная структура 

как модель в человеческом уме. Религиоведческие исследования 

структуралистской направленности. Применение структурализма в 

исследованиях Ганса Пеннера, Эдмунда Рональда Лича. Оке Хульткрантц 

основатель нового направления в религиоведении – экологии религии. 

Концепция антрополога Джулиан Стюард: культурное ядро и вторичные 

признаки. Три экологических типа религий Оке Хульткрантца. Критика 

экологического подхода к исследованию религии. Экология традиции 

Лаури Хонко. 

Тенденции к созданию синтетического религиоведения на рубеже 

ХХ-XXI веков. 

 

Тема 10. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

МИРОВОЙ НАУКИ. 

"History of Religion" и "Religionswissenschaft". Немецкая традиция и 

терминология религиоведения. Английская традиция и терминология. 

Польская традиция и терминология. Религиология.  

Проникновение и влияние теорий о происхождении религии на 

научную мысль в Российской империи. Изучение религии в форме 

атеистической критики в Советский период. Оторванность от 

европейского и американского сообщества религиоведов. Идеологический 

контроль исследований. Достижения исследователей религии в Советский 

период. Исследования ранних форм религии Сергеем Александровичем 

Токаревым. Дохристианские формы славянской традиционной культуры в 

работах Никиты Ильича Толстого. Борис Александрович Рыбаков 

«Язычество древних славян». Владимир Яковлевич Пропп. Исследования 

по мифологии Алексея Федоровича Лосева. Изучение религий Востока 

Игорем Михайловичем Дьяконовым. Работы по верованиям древних 

германцев Михаила Ивановича Стеблин-Каменского. «Теория основного 

мифа» Вячеслава Всевладовича Иванова и Владимира Николаевича 

Топорова.  

Новое поколение исследователей религии. Разработка социологии 

религии в работах Виктора Ивановича Гараджи и Юрия Александровича 

Левады. Осмысление достижений философии религии в работах Юрия 

Анатольевича Кимелева. Лев Николаевич Митрохин. Разработка 

направления психология религии в исследованиях Марты Анатольевны 

Поповой, Дмитрия Модестовича Угриновича. Игорь Николаевич Яблоков 
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– исследователь вопросов метатеории религиоведения. Леонид Сергеевич 

Васильев как исследователь религий Востока. 

Переход от научного атеизма к религиоведению. Необходимость 

осмысления и обобщения европейского и советского научного опыта. 

Появление в научных учреждениях подразделений по исследованию 

религии. Создание религиоведческих кафедр. Издание религиоведческих 

исследований. Создание и внедрение учебников по религиоведению. 

Исследовательская работа по всем направлениям религиоведения: история 

религии, философия религии, психология религии, социология религии. 

Журнал «Религиоведение». Религиоведческий энциклопедический словарь. 

Основные тенденции религиоведения в России на современном этапе. 

Религиоведение в Беларуси.  

Синтез исторического, этнографического, археологического 

подходов тнографа и историка А.Г. Киркора (1818-1886), историков И.П. 

Тарнава-Боричевского (1810-1887), В.У. Ластовского (1883-1938), 

филолога и этнографа Е.Ф. Карского (1860-1931), историка и востоковеда 

Н.М. Никольского (1877-1959) историки В.И. Новицкий, A.M. Филатова, 

В.М. Завальнюк, В.А. Теплова, В.В. Григорьева, Л.Е. Земляков, 

А.А. Горбацкий Гродненского государственного музея истории религии в 

XXI веке тенденции социологии религии в Беларуси Е.М. Бабосов, 

Л.Г. Титаренко, Л.Г. Новикова, О.А. Шелест, А.В. Верещагина, 

Д.К. Безнюк, В.А. Мартинович, О.Ю. Бреская институциализации 

социологии религии, среди них: 

• Институт Социологии НАН (Минск), проводящий раз в пять лет 

мониторинг религиозности в стране; 

• Центр социальных и политических исследований при БГУ (Минск); 

• Международная общественная организация «Христианский 

образовательный центр им. свв. Мефодия и Кирилла» (Минск), 

способствующая осуществлению научных и образовательных проектов в 

данной области — конференций, круглых столов, изданию литературы; 

• Информационно-консультативный Центр им. преп. Иосифа 

(Минск), игумена Волоцкого при Минском Епархиальном Управлении, 

занимающийся проблемами нетрадиционной религиозности новых 

религиозных движений (НРД), а также неинституциализи- рованной 

нетрадиционной религиозности общества на территории Беларуси;Вклад 

белорусских исследователей в разработку атеистического направления в 

религиоведении. Я.Н. Мараш. И.И. Акинчиц.  

Развитие религиоведения в 90-е гг. XX в. Знакомство белорусских 

ученых с зарубежными концепциями религиоведения. Осмысление 



 

 

16 

 

феномена религия белорусскими философами, социологами, 

культурологами. Изучение развития отдельных религиозных организаций 

на территории Беларуси в различные периоды историками. Введение 

религиоведения в качестве обязательного компонента в ВУЗах Беларуси. 

Создание и выпуск специальных пособий по религиоведению. Подготовка 

специалистов с высшим образованием со специализацией 

«Религиоведение».  

Создание и развитие центров по изучению религии. Минск. Брест. 

Могилев. Гродно.  

Негативные тенденции в развитии религиоведения в XXI в. 

Недостаточная институциализация науки. Слабое развитие теории и 

методологии науки. Дисбаланс в динамике развития междисциплинарной 

матрицы религиоведения. Отсутствие периодических изданий по 

религиоведению. Разобщенность религиоведческого сообщества. 

 

Тема 11. ИСТОРИЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

 

Религия как предмет изучения в античности и средневековье. 

Определение религии Цицероном. Возникновение проблемы «вера» – 

«знание» в позднеантичной культуре. Античные теории происхождения 

религии. Спор о существе богов и богопочитания.  

Возможности для иследования религии в Средние века. Анализ 

феномена веры (Ориген, Августин).  

Понимание сущности религии в эпоху Просвещения: идея 

«естественной религии» во французской философии XVIII в. и в истории 

Французской Революции. Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс. Анализ Юмом 

психологических корней религии. «Атеизм» XVIII в. Конт: религия как 

предмет «практической философии». Гегель: полемика с критицизмом 

Канта. Всеобщая идея в культе и в истории религиозного сознания. IX век 

и начало научного изучения религии. XX век – связь религиоведения с 

философией и теологией. 

Развитие религиоведения после 1945 года. Международный 

Конгресс по истории религии в Амстердаме 1950 г. Ситуация с 

исследованиями религии. Отношение к изучению религии. Философское 

религиоведение: Шелер, Кассирер, экзистенциализм. Структурно-

социологическая школа. Тенденции к созданию синтетического 

религиоведения на рубеже ХХ-XXI веков. 
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Тема 12. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.  

 

Актуальные проблемы религиоведения. Автономный характер 

научного исследования религии. Междисциплинарность и 

мультидисциплинарность религиоведческих исследований. Т. Бенсон, 

С. Каминский, Р. Петтаццони. Формальное и содержательное в 

религиоведческом исследовании.  

Субъективизм и объективизм в религиоведческих исследованиях.  

Постулаты и  идеалы объективности. Идеологизация и 

ангажированность религиоведческих исследований. Марксистский подход 

в религиоведении. Европоцентризм в религиоведении. Влияние 

субъективных факторов в религиоведческом исследовании. 

Методологические принципы современного религиоведения. Критика 

релятивизма и  редукционизма. Э. Эванс-Пичард, Т. Кун, А. Карпинский. 

 

Тема 13. ПЛЮРАЛИЗМ И ЕДИНСТВО РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.  

 

Общее и специфическое в исследовании религии. Основные разделы 

курса «религиоведение». Когнитивное религиоведение – как новое 

междисциплинарное направление в религиоведческих исследованиях. 

Когнитивное религиоведение и развитие психологических, 

эпистемологических,  лингвистических и антропологических 

исследований. Религия как коммуникация; когнитивный аспект 

символизма мифа; религиозный символизм и общая теория восприятия; 

когнитивные интерпретации ритуала; проблема языка религии. 

Внутренняя разобщенность методов религиоведения. Принцип 

«лоскутного одеяла» в методологии религиоведения. 

Персепктивы создания новой интегральной методологии. 

 

Тема 14. ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. 

 

Проблема дефиниции предмета и метода религиоведения.  

Религиоведение: история и традиции. Направления исследования религии 

(натурическая школа, эволюционизм, феноменология религии, социально-

психологическое и социологическое направления, функционализм, 
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психоанализ, структурализм, семиотическое направление, 

интерпретативная антропология, когнитивизм, социобиология). 

Проблемные блоки современных религиоведческих исследований: 

определение религии, генезис религии, семантика мифа и ритуала, 

проблема реконструкций архаических моделей культуры, религиозный 

символизм, объяснение и понимание в религиоведении, функции религии, 

роль и место религии в различных культурах и т.д. 

Современные дискуссии о методе религиоведческих исследований – 

А. Бронк, Р. Петтаццони, И. Вах, В.Гараджа. 

 

Тема 15. КУРС «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ. 

 

Курс «Религиоведение» как учебный предмет на историческом и 

других факультетах. 

Светский характер курса «религиоведения». 

Составные части курса «религиоведение». Мировые религии и 

сравнительное религиоведение. Изучение мировых, национальных 

религий, современных религиозные движений и культов.  

Библиография и необходимые электронные источники к курсу 

«религиоведение». 

 

Тема 16. ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ И СВОБОДОМЫСЛИЕ. 

 

Свобода совести. Понятие свободомыслия. Свободомыслие как 

социокультурное явление. Закономерный характер возникновения и 

воспроизводства свободомыслия, его общественно-историческая 

обусловленность.  

Источники знаний о свободомыслии. Отечественыне и зарубежные 

исследователи в области истории и теории свободомыслия.  

Свободомыслие и духовная культура. 

Основные формы свободомыслия. Закономерности развития 

свободомыслия. Религия и свободомыслие как факторы духовного 

развития человечества. Гуманизм как ценностная основа диалога 

верующих и неверующих. 

Свободомыслие в культуре народов Древнего Востока. 

Свободомыслие в культуре народов Древеней Греции. Свободомыслие в 

культуре народов Древнего Рима.  
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Свободомыслие в Средние века. Патристика как разрыв 

исторического развития философии и начало философии Средневековья. 

Ереси средневековой Европы. 

Свободомыслие в эпоху Возрождения. Гуманистическая концепция 

человека и её влияние на развитие европейской культуры. 

Свободомыслие в Новое время. Свободомыслие и атеистические 

учения в Англии. Свободомыслие и атеистические учения во Франции. 

Развитие философии религии в Германии. Проблемы религии в немецкой 

классической философии. Особенности методологии Л. Фейербаха в 

критике религии.  

Марксистско-ленинский атеизм. Ленинский этап развития научного 

атеизма. 

Сободомыслие в Европе в ХХ в. Неопозитивистское направление. 

Фрейдистское направление. Неофрейдизм. Нигилистическое направление. 

Атеистический экзистенциализм. Секулярный гуманизм. Эволюционный 

гуманизм. Натуралистический гуманизм. Антиклерикализм современного 

свободомыслия.  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинарское занятие 1. 

 

Религиоведение как научная дисциплина 

 

1. Осмысление религии в философской традиции.  

2. Предпосылки научного изучения религии. 

3. Противостояние теологии и религиоведения. 

4. Агностицизм как методологическая установка первых 

религиоведов.  

5. Сравнительный подход в исследованиях религии. 

6. Английская школа религиоведения. 

7. Основные идеи французской религиоведческой школы. 

8. Влияние концепций немецких теологов на развитие 

религиоведения. 

9. Основные представители религиоведения в США. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Подготовьте сообщение на тему «Сравнительное изучение 

мифологии и религии Джеймса Джорджа Фрэзера в работе «Золотая ветвь: 

Исследование магии и религии». 

2. Прочитайте работу Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса». Вписывается 

ли она в общий контекст становления религиоведения во Франции? 

Обоснуйте свой ответ. 

3. Подготовьте презентацию «Корнелис Петер Тиле – представитель 

голландской школы исследователей религии».  

4. Каким образом Уильям Джеймс предлагает исследовать 

религиозный опыт? Свой ответ подтвердите цитатами из работы 

«Многообразие религиозного опыта». 

5. Заполните таблицу «Становление и развитие религиоведения» 

 

Страна Имя 

исследователя 

Направление 

Религиоведени

я 

Сфера 

научных 

интересов 

Основные 

работы 

Сущ

ност

ь 

конц

епци

и 
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Семинарское занятие 2. 

 

Религия как предмет религиоведения. 

 

1. Происхождение и трансформация термина «религия». 

2. Основные подходы к определению религии. 

3. Структурные элементы религии. 

4. Религиозное сознание. Уровни религиозного сознания. 

5. Религиозная деятельность. Виды религиозной деятельности. 

6. Религиозные организации. 

7. Религиозный опыт. 

8. Проблема классификации религий. 

 

Дополнительные задания:  

 

1. Сопоставьте подходы к религиозному опыту со стороны 

феноменологии религии и психологии религии, социологии религии. 

2. Каким образом Эдуард Тайлор в исследовании «Первобытная 

культура» обосновывал свою теорию, что анимизм является основой, из 

которой произошли все религии? Свою точку зрения подтвердите 

цитатами из текста. 

3. Подготовьте сообщение на тему «Эмиль Дюркгейм как 

основоположник социологического подхода к изучению религии». 

4. Внимательно изучите контент сайта ekklisia.by. Исходя из 

этого, какие виды внекультовой религиозной деятельности можно 

выделить? В чем специфика каждого из них?  

5. Подготовьте презентацию «Влияние идей Зигмунда Фрейда на 

развитие религиоведения». 

6. Как объясняет Людвиг Фейербах происхождение и сущность 

религии? Как он оценивает религию? 
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Семинарское занятие 3. 

 

Вера как религиозный и нерелигиозный феномен. 

 

1. Специфика понятия религиозное сознание. 

2. Религиозное мировоззрение и религиозный этос. 

3. Вера как религиозный и нерелигиозный феномен. 

4. Уровни религиозного сознания. Вера в сверхъестественное как 

ядро религиозного сознания. 

5. Виды существования веры в сверхъестественное. 

6. Религиозное сознание: соотношение рациональной и 

эмоционально-волевых сторон. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Подготовьте сообщение по теме «Психологическое 

исследование феномена веры». 

2. Какие виды веры выделяет Э. Фромм в работе «Иметь или 

быть»? 

3. Как объясняет двойственный характер веры М. Бубер? 

4. Напишите эссе на тему «Как я понимаю феномен веры». 

 

Литература: 

 

1. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, 

христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн,  

 2010.–498 с. 

2. Белик, А. А. Культура и личность : психол. антропология. 

Этнопсихология. Психология религии: учеб. пособие / 

А. А. Белик.– М. : Изд. центр РГГУ, 2001. – 377 с. 

3. Бубер, М. Избранные произведения / М. Бубер – Иерусалим, 1977. 

– 345 с.  

4. Волкова, П. Мост через бездну. В пространстве христианской 

культуры / П. Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 304 с. 

5. Голованов, М. В. Вера как ощущение опоры в быту, науке и 

религии / М. В. Голованов. – М. : Ленанд, 2007. – 174 с. 

6. Грановская, Р. М. Психология веры / Р. М.Грановская. – СПб. : 

Речь, 2004. – 573 с. 



 

 

27 

 

7. Двойнин, А. Психология верующего: ценностно-смысловые 

ориентации и религиозная вера личности / А. Двойнин. – СПб : 

Речь, 2012. – 222 с. 

8. Двойнин, А. Психологическое исследование феномена веры / 

Двойнин, А. // Развитие личности [Электронный ресурс]. – 2015. – 

Режим доступа:http://rl-online.ru/articles/2-05/328.html. – Дата 

доступа : 23.11.15. 

9. Кислюк, К. В. Религиоведение: учеб. пособие для вузов / К. В. 

Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. 

– 512 с. 

10. Коржевский, В. Пропедевтика аскетики: компендиум по 

православной святоотеческой психологии / иерей Вадим 

Коржевский. – М. : Центр информ. технологий информатики и 

информ., 2004. – 645 с. 

11. Костюкович, П. И. Практикум по религиоведению: учеб. пособие / 

П. И. Костюкович. – Минск : Академия МВД РБ, 2003. – 127 с. 

12. Малявина, С. С. Конфессиональные стереотипы современной 

молодежи / С. С. Малявина. – Саранск : Мордовский гос. пед. ин-т 

им. М. Е. Евсевьева, 2008. – 123 с. 

13. Моаканин, Р. Психология Юнга и буддизм / Р. Моаканин. – М. : 

Коло, 2004. – 158 с. 

14. Романин, А. Н. Практическая психология философии и религии: 

учеб. пособие / А. Н. Романин. – М. : Кнорус, 2006. – 339 с. 

15. Тугай, О. Н. Христианская психология : метод. рекоменд. / О. Н. 

Тугай. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 220 с. 

16. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм – Киев : Ника-Центр, 1998. 

– 392 с. 

17. Целуйко, В. М. Психология нетрадиционных религий в 

современной России : книга для работников соц. сферы / 

В. М. Целуйко. – Волгоград : ПринТерра-Дизайн, 2004. – 206 с. 

18. Черняева, С. А. Развитие личности и психологическая помощь в 

свете христианского мировоззрения: монография / С. А. Черняева; 

Акад. постдиплом. пед. образования. – СПб : Речь, 2007. – 184 с. 

19. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: от каменного века 

до элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М. : Академический 

проект, 2009. – 622 с. 

20. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : от Гаутамы Будды 

до триумфа христианства / М. Элиаде. – М. : Акад. проект,  

2012. – 679 с. 

http://rl-online.ru/articles/2-05/328.html


 

 

28 

 

21. Актуальные проблемы научного изучения религии в России XX – 

начала XXI века. – М.: Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2014. – 264 c. 

22. Абачиев, С. К. Православное введение в религиоведение. Курс 

лекций / С.К. Абачиев. – М.: РОХОС, 2010. – 472 c. 

23. Введение в общее религиоведение / Под редакцией И.Н. Яблокова. 

– М.: КДУ, 2008. – 480 c. 

24. Классики мирового религиоведения: моногр. . – М.: Канон +, 1996. 

– 496 c. 

25. Красников, А. Н. Методологические проблемы религиоведения / 

А.Н. Красников. – М.: Академический проект, 2007. – 240 c. 

26. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. – 

М.: Канон+РООИ "Реабилитация", 2011. – 432 c. 

27. Новейший словарь религиоведения. – М.: Феникс, 2010. – 448 c. 

28. Угринович, Д. М. Введение в религиоведение / Д.М. Угринович. – 

М.: Мысль, 1985. – 272 c. 

29. Шахнович, М. М. Очерки по истории религиоведения / М.М. 

Шахнович. – М.: Издательство Санкт-Петербургского 

университета, 2006. – 292 c. 

30. Шелковая, Н. В. Введение в религиоведение / Н.В. Шелковая. – 

М.: Феникс, 2007. – 416 c. 

 

  



 

 

29 

 

Семинарское занятие 4.  

 

Становление религиоведения как научной дисциплины. 

 

1. Концепция прамонотеизма Вильгельма Шмидта. 

2. Применение сравнительного метода к изучению религии 

Фридрихом Максом Мюллером. 

3. Проблема периодизации религиоведения. Работы Жака 

Ваарденбурга и Франка Уэллинга. 

4. Специфика методологии раннего религиоведения. 

5. Применение идеи эволюционизма в работах Герберта Спенсера, 

Эдуарда Тайлора, Джеймса Фрезера. 

6. Проблема объективности и воздержания от оценочных суждений в 

раннем религиоведении. 

7. Критический анализ источников в религиоведении: достижения и 

сложности. 

8. Принцип редукционизма и поиск минимума религии. 

9. Апостериоризм как один из главных принципов раннего 

религиоведения. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Как можно соотнести работу священника Александра Меня 

«История религии» с идеями Вильгельма Шмидта в изучении религии? 

2. Какие перспективы современному исследователю религии дает 

формула Фридриха Макса Мюллера «Кто знает одну религию, не знает ни 

одной». 

3. Подготовьте сообщение на тему «Жак Ваарденбург как 

методолог религиоведения». 

4. Подготовьте сообщение «Актуальность идей Генриха Фрика, 

изложенных в работе «Сравнительное религиоведение». 

5. Подготовьте презентацию на тему «Влияние идей Герберта 

Спенсера на развитие раннего религиоведения». 

6. Раскройте специфику использования сравнительного метода в 

религиоведении первого периода, внимательно изучив «Введение в науку 

о религии» Фридриха Макса Мюллера. 

7. Заполните таблицу «Методы первого периода религиоведения» 

 

Название 

метода 

От какого 

слова 

Сущность Кто и 

каким 

Достоинства  Недостатки 
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произошел  

Термин 

образом 

применял 
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Семинарское занятие 5. 

 

Переосмысление религиоведческой парадигмы  

в межвоенный период. 

 

1. Критерии периодизации религиоведческих исследований. 

2. Период теологической экспансии в науку о религии. 

3. Феноменология как методологическая основа развития 

религиоведения на протяжении второго периода. 

4. Становление классической феноменологии религии. 

А) Рудольф Отто. 

Б) Герардус ван дер Леув. 

В) Макс Шелер. 

5. Методологические принципы феноменологии религии. 

А) Классификация и типологизация. 

Б) Воздержание от суждений. 

В) Эмпатия. 

Г) Антиредукционизм. 

Д) Интенциональность. 

Е) Антиисторизм. 

6 Национальные школы феноменологии религии. 

А) Германия. Иоахим Вах. 

Б) Норвегия. Уильям Бреде Кристенсен. 

В) Италия. Рафаэль Петтацони. 

Г) США. Мирча Элиаде. 

7 Причины и последствия ограниченности феноменологии 

религии как методологической основы религиоведения. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Подготовьте сообщение «Представления Эндрю Лэнга о 

происхождении религии». 

2. Как Рудольф Отто объясняет соотношение рационального и 

иррационального в религии? Для ответа на этот вопрос ознакомьтесь с 

содержанием его работы «Священное». 

3. Что означает термин «Mysterium Trendum»?  

4. Кто из философов вновь обратился к epoche? Как эта идея была 

применена в феноменологии религии 

5. Возможно ли полное воздержание от суждений. Обоснуйте 

свою точку зрения. 
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6. Какие методологические установки феноменологии религии 

использует Мирча Элиаде в исследовании «Тайные общества. Обряды 

инициации и посвящения»? 

7. Заполните таблицу «Представители феноменологии религии», 

используя антологию «Классики мирового религиоведения».  

 

Имя Страна Конфессиональная 

принадлежность 

Основные 

идеи 

Работы Критика 
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Семинарское занятие 6.  

 

Современное религиоведение. 

 

1. Моральное сознание, его структура. 

2. Интерпретация этических норм как божественных 

установлений. 

3. Этико-правовые предписания в «религиях закона». 

4. Становление христианской этики. 

5. Специфика протестантской этики. 

6. Русский вариант христианской этики (В. Соловьев, С. Франк, 

Е. Трубецкой). 

 

Дополнительные задания: 

 

1. В чем заключается новизна подхода Гео Виденгрена к 

феноменологии религии? 
 

 

2. Подготовьте сообщение «Отношение Католической церкви к 

социальной революции». 

3. Охарактеризуйте проблему «Исламского государства» в 

современном учении ислама. 

4. Проанализируйте понимание Православной церковью понятия 

«государство». 
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Семинарское занятие 7. 

 

Философия религии в структуре философского знания. 

 

1. Структура философского знания. 

2. Специфические черты философии. 

3. Философия религии как раздел философского знания. 

4. Взаимосвязь содержания философии религии с содержанием 

других философских дисциплин. 

5. Использование философских знаний о религии в других 

философских дисциплинах. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Напишите эссе на тему «Философия и национальное 

самосознание Востока и Запада». 

2. Охарактеризуйте функции мифологического мировоззрения. 

3.  Проанализируйте роль философии религии в осмыслении 

глобальных проблем человечества. 
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Семинарское занятие 8. 

 

Религиоведение в Беларуси. 

 

1. Философия религии как раздел религиоведения. 

2. Экспликация философии религии как специальной предметной 

области философствования в XVII-XIX вв. 

2.1 Б. Спиноза. 

2.2 Д. Юм. 

2.3 П. Гольбах. 

2.4 И. Кант. 

2.5 Ф. Шлейермахер. 

2.6 И. Фихте. 

2.7 Ф. Шеллинг. 

2.8 Г. Гегель. 

3. Основные проблемы философии религии в XX в. 

4. Философия религии и религиозная философия. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Подготовьте доклад на тему «Русская религиозная 

философия». 

2. Подготовьте презентация «Идеи представителей немецкой 

классической философии в контексте философии религии». 

3. Напишите эссе на тему «Актуальные темы философии 

религии». 

4. Подготовьте сообщение «Влияние идей И. Канта на развитие 

философии религии». 
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Брестская, О.Ю. Религиоведение в Беларуси в XXI в.: контекст 
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Семинарское занятие 9. 

 

Философия религии об основах и предпосылках религии. 

 

1. Религиозный и светский подходы в объяснении религии. 

2. Натуралистическое объяснение происхождение религии 

(Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс). 

3. Социологическая интерпретация феномена религии (О. Конт, 

М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). 

4. Этнологический подход в объяснении религии (Э. Тайлор, 

Дж. Фрезер). 

5. Психологическая трактовка происхождения религии. 

6. Внекультовая религиозная деятельность. 

 

Дополнительные задания: 

1. Заполните таблицу «Структурные связи религии» 

№ 

п/п 

Название Краткое содержание 

1 История религии  

2 Философия 

Религии 

 

3 Психология религии  

4 Феноменология 

религии 

 

5 Герменевтика религии  

6 Социология религии  

7 Антропология  

Религии 

 

 

2. Напишите эссе на тему «Культуротворческая роль религии». 

3. Охарактеризуйте процесс секуляризации в современном мире. 

4. Проанализируйте развитие культа в процессе развития 

религиозных представлений. 
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Phanomenologie der religion von R.Otto / М. А.Пылаев. – М. : Изд-во 
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Семинарское занятие 10. 

 

Философский анализ религиозного комплекса. 

 

1. Структура и функции религии. 

2. Религиозный комплекс и его компоненты. 

3. Религия и социальные изменения в концепциях К. Маркса, 

М. Вебера. 

4. Трансформация идей и представлений в чувства и настроения. 

5. Специфика религиозной деятельности. 

 

Дополнительные задания: 

 

1. Заполните таблицу «Компоненты религиозного комплекса» 

№ п/п Название Краткое содержание 

1 Религиозное 

сознание 

 

2 Религиозные 

отношения 

 

3 Религиозная 

деятельность 

 

4 Религиозные 

организации 

 

 

2. Выделите функции церковных институтов. 

3. Охарактеризуйте уровни религиозного сознания: религиозную 

идеологию и религиозную психологию. 

4.  Проанализируйте праксиологический подход в изучении 

философии религии. 

 

 

Литература: 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Цель курсовой работы – формирование у студентов навыков 

ведения самостоятельной исследовательской работы и овладение 

методикой проведения научного исследования и эксперимента. 

Курсовая работа – это небольшое студенческое научное 

исследование, обязательное для исполнения всеми студентами на втором, 

третьем и четвертом годах обучения. Студент получает возможность 

выбрать тему по любой исторической дисциплине. В обязательном 

порядке студент имеет научного руководителя, который осуществляет 

помощь и контроль над написанием курсового проекта. Тема курсовой 

работы определяется студентом совместно с научным руководителем или   

предлагается на выбор из  утвержденного на кафедре списка тем.  

Объем курсовой работы в среднем составляет до 30 машинописных 

листов. Защита происходит в присутствии научного руководителя, 

заведующего кафедрой, преподавателей исторического факультета. Во 

время защиты студент выступает с заранее составленной речью, в которой 

знакомит присутствующих с основными результатами проделанной 

работы. Регламент выступления – 10–15 минут. Оценка за курсовую 

работу выставляется после ответа студента на поставленные ответы и 

высказанные замечания и отзыва научного руководителя о степени 

разработки темы.  

Структура курсовой работы. Научная студенческая работа 

(курсовая) должна содержать:  

– титульный лист, на котором должны быть приведены название 

министерства; наименование высшего учебного заведения, где выполнена 

работа; название факультета; название кафедры; фамилия, имя и отчество 

автора; название исследования; определение статуса исследования 

(курсовая или дипломная работа); учёная степень, учёное звание, фамилия, 

имя и отчество научного руководителя; город и год;  

– оглавление, которое включает в себя названия всех структурных 

частей исследования с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало материала соответствующих частей;  

– перечень условных обозначений (при необходимости, если в 

исследовании используется специфическая терминология, употребляются 

малораспространённые сокращения, новые символы, 

малоупотребительные условные обозначения);  

– введение, в котором раскрывается актуальность темы (т.е. 

обосновывается мотивация выбора темы и её значение, указывается степень 

разработанности избранной для исследования научной проблемы, кратко 
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указывается на необходимость проведения специального исследования), 

даётся историографический обзор и характеристика используемых 

источников, определяется объект и предмет исследования, называются 

используемые методы исследования, формулируются цель и задачи 

исследования; 

– основную часть, представленную главами, разделами, 

подразделами и пунктами, при этом всякая структурная часть работы 

должна быть достаточно самостоятельной, иметь завершённый вид, что 

достигается благодаря подведению итогов на каждом этапе работы, каждая 

структурная часть исследования должна завершаться краткими выводами 

– заключение, где должны быть представлены основные результаты 

исследования и выводы, сделанные на их основе; должно соответствовать 

основному содержанию работы, показывать степень решения цели и задач, 

сформулированных во введении; 

– список использованных источников, содержащий содержит полный 

перечень источников информации, на которые имеются ссылки в 

исследовании;  

– приложения (при необходимости, если для полноты восприятия 

результатов исследования, оценки его научной и практической 

значимости, следует привести вспомогательный материал).  

Правила оформления. Студенческое научное исследование 

(курсовая работа) оформляется в машинописном виде на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Допускается представлять 

таблицы и иллюстрации на листах формата A3. 

Устанавливаются следующие размеры полей: левое – не менее 30 

мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. Печать 

производится шрифтом 13–14 пунктов. Межстрочный интервал 

одинарный. Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определениях, терминах, важных 

особенностях, применяя шрифты разной гарнитуры, выделения с помощью 

разрядки, подчёркивания, курсива и пр. Шрифт печати должен быть 

чётким, плотность текста по возможности одинаковой. Опечатки, описки и 

графические неточности, обнаруженные в процессе оформления работы, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста машинописным или 

рукописным способом. 

Заголовки структурных частей исследования «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» печатают прописными буквами в середине строк. Так 
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же печатают заголовки глав. Слово «ГЛАВА» перед заголовком главы, как 

в тексте, так и в оглавлении может не употребляться. Заголовки разделов 

печатают строчными буквами (кроме первой прописной), располагая их в 

середине строк. Заголовки подразделов печатают строчными буквами 

(кроме первой прописной) с абзаца. Точку в конце заголовка не ставят. 

Если заголовок состоит из двух и более предложений, их разделяют 

точкой. Заголовки пунктов печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) в разрядку или с использованием шрифтового выделения 

(полужирный шрифт, курсив), с абзаца в подбор к тексту. В конце 

заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставится точка. Для 

заголовков могут использоваться гарнитуры шрифта, отличные от 

гарнитуры основного текста. Каждую структурную часть следует начинать 

с нового листа. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Актуальные проблемы религиоведения в конце ХХ - начале ХХI 

века. 

2. Дискуссия о предмете и методе религиоведения (в выбранном 

периоде и государстве). 

3. Когнитивное религиоведение как новое направление 

религиоведческих исследований в XXI  веке. 

4. Исторический подход в религиоведении.  

5. Религиоведение в современной Беларуси. 

6. Религиоведение в современной Российской Федерации. 

7. Предмет и основные понятия религиоведения, философии и 

феноменологии религии 

8. Восточная (древнеиндийская или древнекитайская) философия  об 

основах бытия, божественном и духовном. 

9. Античная философия и теология (досократики \\ Сократ \\ Платон \\ 

Аристотель \\ неоплатонизм) о божественности, природе и человеке. 

10. Формирование христианской философии и теологии. 

11. Средневековая теология и философия: проблема души. 

12. Средневековая теология и философия: проблема бытия Бога. 

13. Философия и теология позднего средневековья и Возрождения о 

человеке и религиозности. 

14. Философия и теология Реформации (Лютер, Кальвин). 
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15. Философия и теология деизма Нового Времени (Р. 

Декарт\\Б.Паскаль\\Б.Спиноза) 

16. Проблема естественной религии в философии и теологии 

Просвещения Англии и Франции.  

17. Философия и теология Просвещения Германии (И.Гете \\ И. Кант \\ 

Г.Гегель \\ Л.Фейербах) 

18. Философия марксизма о природе религии и религиозности. 

19. Позитивизм О.Конта и религия гуманизма. 

20. Философия жизни о природе религии 

(Шопенгауэр\\Нищце\\Дильтей\\Бергсон) 

21. Неопозитивизм Л.Витгенштейна и проблема истинности 

теологического языка. 

22. Феноменология религии  Э.Гуссерля. 

23. Философия религии М. Хайдеггера.  

24. Феноменология и философия религии в экзистенциализме (Ж-

П.Сартр \\ К.Ясперс \\ М.Шелер \\ А.Камю). 

25. Неофрейдизм К.Юнга и проблема архетипичности религии. 

26. Религиозно-эзотерическая философия 

(Е.Блаватския\\Р.Штайнер\\Рерихи). 

27. Русская религиозная философия и философия религии 

(П.А.Флоренский \\ С.Л.Франк \\ Н.А.Бердяев \\ И.А.Ильин). 

28. Трансперсональный подход к пониманию сущности религии 

Е.А.Торчинова. 

29. Структуралистский подход к пониманию сущности религии К.Леви-

Стросса 

30. Функционалистский подход к пониманию сущности религии 

(Э.Дюркгейм \\ Б.Малиновский) 

31. Теолого-феноменологический подход к пониманию религии (Р. 

Бультман \\ Дж.Робинсон \\ К.Барт\\) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для контроля качества полученных заний, навыков и умений 

используются следующие средства диагностики: устный опрос во время 

проведения семинарских занятий; подготовка и оценка докладов по 

вопросам тем семинарских занятий. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Оценка «зачтено» – раскрытие студентом содержания основных 

понятий, демонстрация им умений применять полученные знания при 

анализе практических ситуаций; допускается неполное воспроизведение 

материала, если при этом не нарушается логика его изложения и 

раскрываются существенные характеристики основных понятий, 

выявленные неточности легко исправляются с помощью преподавателя; 

методологические знания освоены в полном объёме, с определённой 

степенью осознанности, могут требовать незначительных уточнений; 

студентом выполнен весь объём практических заданий (при их наличии). 

 Оценка «не зачтено»  – фрагментарное (частичное) 

воспроизведение студентом материала курса; неспособность студентом 

установить связи и отношения  между понятиями, раскрывающими 

прдметное содержание дисциплины; отсутствие в ответе пояснений, 

иллюстраций, выводов, аргументации высказанных положений; студент не 

в полной  мере раскрывает существенные признаки понятий, нарушая 

логику изложения материала. 
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ 

 

1 Абсолют – (лат. absolutus – безусловный, неограниченный, 

безотносительный, совершенный) – вечная неизменная первооснова мира, 

первоначало всего Сущего, которое мыслится единым, всеобщим, 

безначальным, бесконечным и противостоит всякому относительному и 

обусловленному Бытию. Термин абсолют впервые был применен в конце 

XVIII в. 

2 Абсолютная идея – основополагающее понятие гегелевской 

философии, выражающее безусловную полноту всего сущего и в то же 

время само являющееся этим единственно подлинно сущим. 

Агностицизм – (греч.а – отрицание, gnosis – знание) – философская 

установка, согласно которой невозможно однозначно доказать 

соответствие познания действительности, а следовательно – выстроить 

истинную всеобъемлющую систему знания.  

Аксиология – (греч. axia – ценность, logos – слово, учение) – 

философская дисциплина, занимающаяся исследованием ценностей как 

смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих 

направленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности и 

конкретным деяниям и поступкам. 

Аксиоматический метод – (греч. axioma – значимое, принятое 

положение) – способ построения теории, при котором некоторые истинные 

утверждения избираются в качестве исходных положений (аксиом), из 

которых затем логическим путем выводятся и доказываются остальные 

истинные утверждения (теоремы) этой теории.  

Амбивалентность – (греч. amphi – вокруг, около, с обеих сторон, 

двойственное и лат. valentia – сила) – двойственное, противоречивое 

отношение субъекта к объекту, характеризующееся одновременной 

направленностью на один и тот же объект противоположных импульсов, 

установок и чувств, обладающих равной силой и объемом.  

Анима – (лат. anima – душа и animus – дух) – понятия, выражающие 

в древнегреческой культуре феномен духовного; выступало этапами 

эволюции осмысления последнего: если анима (душа) неотделима от 

своего телесного носителя, то анимус (дух) обладает статусом автономии. 

Переосмыслены в аналитической психологии Юнга, обозначая 

наследуемые бессознательные, архетипические многосторонние 

психические образы и формы души, представляющие женский архетип в 

психике мужчины (анима) и мужской архетип в психике женщины 

(анимус). По Юнгу, как надындивидуальные образы, анима и анимус 
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действуют в соответствии с доминантным психическим принципом 

женской и мужской природы и обладают личностным характером. 

Анимизм – (лат. anima, animus – душа, дух) – система представлений 

о якобы реально существующих особых духовных, невидимых существах 

(чаще всего двойниках), которые управляют телесной сущностью человека 

и всеми явлениями и силами природы.  

Антропософия – (греч. anthropos – человек, sophia – мудрость) – 

одна из версий теософии (полностью дистанцировавшаяся от нее в 1909), 

мистическое учение о человеке как чувственно-сверхчувственном 

существе, изложенная в 1912 немецким оккультистом Р. Штейнером (1861-

1925) в книгах «Тайная наука» (1910), «Тезисы антропософии» (1925). В 

отличие от теософии, помещавшей в центр Вселенной собственного бога и 

ориентированной на постулаты буддизма и восточного оккультизма, 

антропософия опиралась на христианскую мистику неортодоксального 

характера и европейскую идеалистическую традицию. 

Апологетика – (греч. apologeomai – защищаю) – (1) – в 

традиционно-историческом значении – собирательное название трудов 

раннехристианских писателей-философов 2 в., защищавших в своих 

трудах основы христианского мировоззрения от критических нападок 

языческих светских властителей и ученых. (2) – в классическо-

богословском значении – базовая отрасль теологии, занимающаяся 

защитой христианского вероучения посредством рациональной 

аргументации. 

Архетип – (греч. arche – начало и typos – образ; первообраз, 

проформа) – понятие, восходящее к традиции платонизма и играющее 

главную роль в «аналитической психологии», разработанной Юнгом.  

Аскетизм – (греч. aske – упражнение в чем либо) – техника телесных 

и ментальных практик, служащих средством к достижению 

сверхчувственных целей: этического идеала, мистического совершенства и 

т.д., а также соответствующая им система ценностей. 

Атеизм – (греч.а – отрицание и theos – Бог; буквально – безбожие) – 

философско-материалистическое учение. 

Бегство от свободы – понятие и концепция гуманистического 

психоанализа Э. Фромма, фиксирующие и объясняющие причины, и 

механизмы действия динамических факторов психики человека, 

побуждающих его к добровольному отказу от свободы и самого себя. 

Бессознательное – (бессознательное психическое) – в наиболее 

распространенных значениях: 1) Совокупность активных психических 

образований, состояний, процессов, механизмов, операций и действий 

человека, неосознаваемых им без применения специальных методов, 2) 
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Самая обширная и наиболее содержательная часть (система, сфера, 

область, инстанция и т.д.) психики человека, 3) Форма психического 

отражения, образование, содержание и функционирование которой не 

являются предметом специальной вненаучной рефлексии, 4) Состояние 

человека, характеризующееся отсутствием сознания. 

Бихевиоризм – (англ, behaviour, – поведение) – одно из ведущих 

направлений в психологии конца XIX начала XX вв. В основе 

бихевиоризма лежит понимание поведения человека как совокупности 

двигательных, вербальных и эмоциональных реакций на воздействия 

(стимулы) внешней среды. 

Бог – сакральная персонификация абсолюта в религиях теистского 

типа: верховная личность, атрибутированная тождеством сущности и 

существования, высшим разумом, сверхъестественным могуществом и 

абсолютным совершенством. 

Вера – глубинная общечеловеческая универсалия культуры, 

фиксирующая комплексный феномен индивидуального и массового 

сознания, включающий в себя такие аспекты, как гносеологический, 

психологический, и религиозный.  

Всеединство – философское учение, раскрывающее внутреннее 

органическое единство бытия как универсума в форме 

взаимопроникновения и раздельности составляющих его элементов, их 

тождественности друг другу и целому при сохранении их качественности и 

специфичности. Всеединство было представлено в различных 

философских концепциях, начиная с неоплатонизма. Наиболее яркое 

выражение проблема всеединства нашла в русской философии. 

Вытеснение – (позднелат. repressio – подавление) – в психоанализе 

З. Фрейда – активное неосознаваемое действие, процесс и «защитный 

механизм», обеспечивающие вымещение из сознания в бессознательное 

какого-либо содержания и (или) недопущение неосознаваемого влечения 

до осознания. Вытеснение нарушает связь патогенной информации с 

сознанием. 

Герменевтика – (греч. hermeneia – толкование) – направление в 

философии и гуманитарных науках, в котором понимание рассматривается 

как условие (осмысления) социального бытия. В узком смысле – 

совокупность правил и техник истолкования текста в ряде областей знания 

– филологии, юриспруденции, богословии и др.  

Гештальт-психология – одно из ведущих направлений в западной 

психологии. Появилось в конце XIX в. в Германии и Австрии. Для 

объяснения явлений психической, жизни гештальт-психология взяла на 

вооружение принцип целостности, несводимости элементов психической 
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жизни к простой сумме ее составляющих. Это ключевое положение было 

зафиксировано в активном использовании понятия «гештальт». 

Глубинная психология – собирательное понятие, посредством 

которого обозначают ряд различных направлений, течений, школ и 

концепций психологии, придающих особое значение деятельности и 

исследованию разнообразных бессознательных компонентов, механизмов 

и процессов, скрытых в глубинах психики человека.  

Гносеология – (греч. gnosis – знание, logos – учение) – философская 

дисциплина, занимающаяся исследованиями, критикой и теориями 

познания, – теория познания. В отличие от эпистемологии, гносеология 

рассматривает процесс познания с точки зрения отношений субъекта 

познания (исследователя) к объекту познания (исследуемому объекту) или 

в категориальной оппозиции «субъект – объект». Основная 

гносеологическая схема анализа познания включает субъекта, наделенного 

сознанием и волей, и противостоящий ему объект природы, независимый 

от сознания и воли субъекта и связанный с ним только познавательным 

(или прак-сео-познавательным) отношением. 

Гуманистическая психология – направление современной 

психологии, все еще не являющееся строго организованной теоретической 

системой. Это движение возникло в 1950-х как теоретическая альтернатива 

двум ведущим интеллектуальным течениям в психологии – психоанализу и 

бихевиоризму. Гуманистическая психология выступает против построения 

психологии по образцу естественных наук и называет себя «психологией 

третьей силы». Принципы гуманистических этики и психологии близки 

феноменологии и глубоко связаны с экзистенциальной философией: 1) 

человек ответственен за свои поступки; 2) каждый признает право другого 

на самостоятельное творение собственной жизни, ценит его внутренний 

субъективный мир; 3) любые эмоции, в том числе негативные, составляют 

внутренний опыт индивида и должны восприниматься другими 

доброжелательно; 4) каждый человек живет только в настоящем моменте – 

«здесь-и-теперь», и именно этот момент существует для бытия. 

Гуманистическая религия – (лат. humanus – человечный и лат. 

religio – набожность) – по Э. Фромму, один из типов религии, 

отличительным признаком которого является избрание человека и его 

силы в качестве центра, родственного всему миру, постигаемого мыслью и 

любовью.  

Деизм – лат. deus – Бог) – философская парадигма синтеза 

сциентистски ориентированного рационализма и идеи Бога. Согласно 

которому Бог, выступая в качестве трансцендентного Абсолюта по 

отношению к миру, осуществляет креационный акт как исходное чудо 
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начала мира (семантическая фигура акта Божественного «первотолчка»), 

не вмешиваясь впоследствии в его дальнейшее разворачивание, 

протекающее по сообщенным ему изначально разумным законам.  

Идеализм – (фр. idealisme от гр. idea – идея) – термин, введенный в 

XVIII в. для интегрального обозначения философских концепций, 

ориентированных в интерпретации мироустройства и миропознания на 

семантическое и аксиологическое доминирование духовного.  

Имманентный – (лат. immanens – пребывающий внутри) – понятие, 

обозначающее свойство, внутренне присущее предмету, процессу или 

явлению; то, что пребывает в самом себе, не переходя в нечто чуждое, не 

трансцендируя.  

Катарсис – (греч. katharsis – очищение) – связанные с получением 

удовольствия, процесс и результат очищающего, облегчающего и 

облагораживающего воздействия на человека различных факторов, 

вызывающих соответствующие переживания и эффекты. Понятие катарсис 

впервые использовалось в древнегреческой культуре для характеристики 

некоторых элементов мистерий и религиозных праздников. 

Каузальность – (лат. causalis – причинный, causa – причина) или 

причинность – философская категория для обозначения необходимой 

генетической связи явлений, из которых одно обусловливает другое. 

Каузальность можно трактовать как одну из форм всеобщей связи явлений, 

учитывая, что каузальность – это внутренняя связь между тем, что уже 

есть, и тем, что им порождается, что еще только становится. Этим 

каузальность отличается от других форм связи, которые характеризуются 

корреляцией одного явления другому. 

Коллективное бессознательное – понятие аналитической 

психологии Юнга, обозначающее совокупность наследуемых людьми 

универсальных неосознаваемых психических структур, механизмов, 

архетипов, инстинктов, импульсов, образов и т.д., передаваемых от 

поколения к поколению как субстрат психического бытия, включающий в 

себя психический опыт предшествующих поколений.  

Материализм – (лат. materialis – вещественный) – философское 

миропонимание, мировоззрение, а также совокупность сопряженных 

идеалов, норм и ценностей человеческого познания, самопознания и 

практики, усматривающие в качестве основания и субстанции всех форм 

бытия – материальное начало, материю.  

Мировоззрение – система взглядов на мир и место человека в этом 

мире, во многом определяющая отношение человека к этому миру, другим 

людям, себе самому и формирующая его личностные структуры.  
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Мистика – (греч. mistikos – таинственный) – сакральная религиозная 

практика, направленная на достижение непосредственного 

сверхчувственного общения и единения с Богом в экстатически 

переживаемом акте откровения, а также система теологических доктрин, 

ставящих своей задачей концептуализацию и регулирование этой 

практики.  

Пантеизм – (греч. pan – все и theos – Бог) – философское учение, 

согласно которому Бог и природа рассматриваются как близкие или 

тождественные понятия.  

Патристика – (лат. patres – отцы) – направление философско-

теологической мысли II-VIII вв., связанное с деятельностью 

раннехристианских авторов – Отцов Церкви.  

Персонализм – (лат. persona – личность) – концепция человека в 

современной христианской философии, фундированная характерной для 

теизма персонификацией Бога, инспирирующей остро значимую 

акцентировку неповторимости и максимальной ценности личности как 

таковой.  

Подсознание – (подсознательное) – собирательное понятие, которым 

обозначают различные неосознаваемые системы психики (например, 

предсознательное и бессознательное) или их совокупность.  

Политеизм – (греч. poly – много, theos – Бог) – религиозное учение и 

представление о многобожии, поклонение многим богам. 

Провиденциализм – (лат. providentio – предвижу) – специфическая 

для теизма концепция истории, в свете которой исторический процесс 

мыслится как реализация Божественного промысла, имеющего своей 

целью спасение человечества. 

Психоанализ – в узком значении – разработанный З. Фрейдом 

комплекс психодиагностических и психотерапевтических методов и 

теоретическое направление в психологии, ориентированное на изучение и 

объяснение бессознательных психических процессов и явлений.  

Психобиография – (греч. psyche – душа и греч. biographia – 

жизнеописание, история жизни; жизнь) – метод психологического анализа 

биографий и личностей конкретных исторических лиц и соответствующий 

ему жанр жизнеописаний, уделяющий особое внимание психическим 

факторам жизни и творчества людей.  

Редукционизм – методологическая установка, которая заключается 

в сведении сложного к простому, целого к свойствам частей и частей к 

специфике целого.  

Сенсуализм – (лат. sensus – чувство, ощущение) – гносеологическая 

традиция, фундированная трактовкой сенсорного опыта как семантически 
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исчерпывающей основы познавательного процесса, а чувственных форм 

познания – как приоритетных когнитивных процедур. 

Спиритуализм – (лат. spiritualis – духовный, spiritus – душа, дух) – 

философское воззрение, противоположное как материалистической, так и 

позитивистской концепциям сущего.  

Сублимация – процесс и механизм преобразования энергии 

сексуального влечения, характеризующийся заменой сексуальной цели на 

цель более отдаленную и более ценную в социальном отношении.  

Схоластика – (греч. schola – ученая беседа, школа и лат. scholaslica – 

ученый) – интеллектуальный феномен средневековой и постсредневековой 

европейской культуры в рамках теолого-философской традиции, 

ставивший своей целью рациональное обоснование и систематическую 

концептуализацию западно-христианского вероучения. 

Табу – (от полинезийского слова, означавшего – запрет) – 

негативные предписания (категорические запреты) на различные действия 

людей, нарушение которых должно повлечь соответствующие санкции.  

Теизм – (греч. theos – Бог) – специфический тип религиозного 

сознания, вероучение которого центрируется вокруг аксиологически 

максимальной персонификации – Бога как трансцендентного миру 

разумного начала, Абсолюта, понятого в качестве личности.  

Теодицея – (греч. theos –Бог и dike –справедливость, право, 

буквально – богооправдание) – религиозно-философское учение, цель 

которой сводится к оправданию представлений о Боге как абсолютном 

добре, сняв с него ответственность за наличие зла в мире.  

Теология – (греч. theos – Бог, logos – слово; русская калька – 

богословие) – феномен теистских вероучений, выражающийся в традиции 

доктринальной интерпретации сущности и бытия Божьего.  

Теософия – (греч. theos –Бог и sорhiа –мудрость, знание) – (1) – 

доктрина Богопознания (в отличие от теологии, опирающейся на идею 

откровения и догматы церкви), основанная на внеконфессиональном 

эзотерическом опыте. К теософии относятся гностицизм, герметизм, 

розенкрейцеровское миропонимание и др. В средние века этот термин 

соотносится с мистическими учениями Беме, Парацельса, Л.К. Сен-

Мартена, графа Сен-Жермена и др. Шеллинг употреблял термин теософия 

для обозначения синтеза мистического богопознания и рациональной 

философии. Близко к этому понятие «свободной теософии» у 

В. Соловьева. Фундаментальное и всестороннее изложение теософия 

получила в трудах Е. Блаватской. 

Тотем – (от алгонкинского «ототем» – его род) – существо, предмет 

или явление, чаще всего животные или растения, являющиеся объектом 
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почитания группы людей, считающих его своим покровителем и верящих 

в общее происхождение и кровную близость с ним. 

Тотемизм – (от алгонкинского «ототем» – его род) – одна из ранних 

форм религии первобытного общества, основывавшаяся на совокупности 

верований, мифов, обрядов и обычаев, связанных с верой в 

сверхъестественное родство людей с различными предметами, явлениями 

и существами. Для тотемизма характерно восприятие тотема как реального 

первопредка, чьи покровительство и защита обеспечивают жизнь и 

благосостояние всех, связанных с ним общим происхождением и узами 

кровного родства.  

Травма рождения – (греч. trauma – повреждение организма) – 

понятие и психоаналитическая концепция Ранка, обозначающие процесс и 

результат патогенного эмоционального воздействия на психику человека 

процедуры его появления на свет, выступающей в качестве всеобщего 

травмирующего фактора, который при неблагоприятных условиях 

является причиной и источником неврозов. В психоаналитической 

традиции травма рождения нередко истолковывается как специфическая 

форма травматического невроза. 

Трансцендентное – (лат. transcendens – перешагивающий, 

выходящий за пределы) – термины схоластической философии, 

фиксирующие специфику трактовки теизмом бытия Бога как 

непостижимого при помощи человеческих способностей и имманентно 

человеческого и получившие впоследствии широкое употребление в 

классической и неклассической философии благодаря И. Канту. В 

заключительном разделе Введения к «Критике чистого разума» он 

называет «трансцендентальным» «всякое познание, занимающееся не 

сколько предметами, сколько видами нашего познания предметов, 

поскольку это познание должно быть возможным a priori». 

Феноменология – влиятельное течение западной философии XX в. 

Хотя сам термин феноменология использовался еще Кантом и Гегелем, 

широкое распространение он получил благодаря Гуссерлю, который 

создал масштабный проект феноменологической философии. Этот проект 

сыграл важную роль как для немецкой, так и для французской философии 

первой половины – середины 20 в. Такие философские произведения, как 

«Формализм в этике и материальная этика ценности» Шелера (1913/1916), 

«Бытие и время» Хайдеггера (1927), «Бытие и ничто» Сартра (1943), 

«Феноменология восприятия» Мерло-Понти (1945) являются 

программными феноменологическими исследованиями. 

Эго-процесс – (лат. ego – я и лат. processus – продвижение) – в 

учении Э. Эриксона, сопряженный с биологическими и социальными 
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процессами организационный принцип, обеспечивающий непрерывное 

существование индивида как цельной личности, характеризуемой 

тождеством себе и цельностью в отношении внутреннего опыта и 

актуальности для других. 

Эдипов комплекс – (греч. Oedipus – имя древнегреческого 

мифического фиванского героя и лат. complexus – связь, сочетание) – 

имманентное, соответствующее бисексуальному расположению, 

универсальное бессознательное эротическое влечение ребенка к родителю 

противоположного пола, оказывающее существенное влияние на психику, 

личность и поведение человека. Понятие было введено в научный оборот 

Фрейдом в 1910 г. и с тех пор является одной из основных категорий 

психоаналитического учения. Наименование Эдипов комплекс связано с 

осуществленным З. Фрейдом толкованием древнегреческого мифа о царе 

Эдипе и одноименной трагедии Софокла, в которых фиванский царь Эдип, 

вопреки своей воле и, не ведая того, убивает отца, женится на матери и 

становится отцом детей, которые в тоже время являются его братьями по 

материнской линии. 

Экзегетика – (греч. exegeomai – истолковываю) – 1) – Раздел 

фундаментальной теологии, занимающийся истолкованиями текстов 

откровения. Поскольку в рамках христианского канона исходное 

Божественное откровение трактуется как данное в слове Священного 

Писания, постольку тексты последнего выступают центральным 

предметом экзегетики. Однако, наличие в ее основоположениях тезиса о 

том, что чем ближе по времени тот или иной автор-толкователь к 

исходному откровению, тем более адекватна его интерпретация, – делает 

предметом экзегетики также и тексты Отцов Церкви. В этой связи, если 

правомерен тезис о том, что основы экзегетики были заложены в рамках 

патристики, то столь же правомерно и утверждение о том, что сама 

патристика выступает, в свою очередь, предметом экзегетической 

процедуры. Фундаментальной презумпцией применяемой экзегетики 

методологии является установка на имманентное истолкование текста, 

исключающая его историческую, генетическую, символическую, 

мифологическую, аллегорическую и любую другую внешнюю 

интерпретацию: статус откровения и сакральная значимость толкуемых 

текстов задают интенцию на автохтонное воспроизведение их смысла как 

единственно возможный вариант их восприятия и как центральную задачу 

экзегетики. 

Экстаз – (греч. ekstasis – нахождение во вне, смещение, пребывание 

вне себя) – состояние измененного сознания, сопровождающееся: потерей 

человеком ощущения времени, восторгом, предельным позитивным 
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эмоциональным упоением, нередко зрительными и слуховыми 

галлюционациями; род транса, сопряженный с анестезией, снижением 

активности дыхания и кровообращения. Состояния экстаза в обыденной 

жизни людей, как правило, недолговременны и традиционно 

ассоциируются с любовными, либо героическими переживаниями. Особой 

разновидностью экстатических состояний выступают религиозный и 

мистический экстаз. Было принято полагать, что состояния последних 

служат постижению людьми тех новых знаний, которые невозможно 

помыслить традиционным образом, отождествлению индивидом себя со 

всей Вселенной, с Богом. 

Эсхатология – (греч. eschatos – последний и logos – учение) – 

религиозное учение о конце истории и конечной судьбе мира. Впервые 

эсхатология получила оформление как стройная система представлений в 

миссионерской деятельности иудейских пророков. 

Этос – (от греч. обычай, нрав, характер) – 1) термин древнегреческой 

философии, обозначающий совокупность устойчивых, стабильных черт 

характера индивида, вследствии его неизменности. Присущий каждому 

человеку прирожденный этос определяет все проявления его характера. 

Понятие «этика» является производным от понятия «этос»; 2) современная 

философия диалога (Левинас и др.) интерпретирует этос как совокупность 

нравственных императивов, имплицитно присущих интерсубъективному 

пространству. Этос предстает как практический моральный опыт, 

совокупность регулятивных идей, наделяющий личность ее «естественным 

правом», которое предопределяет условия всякой активности личности, но 

в первую очередь, коммуникативную активность. 
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11) http://forum.filosofia.ru/threads/recenzija-na-sajt-filosofia-ru.351/ -- 

сайт по истории философии и философии религии; 

12) http://aspirantura.ws/filosofija-religii-i-religioznaja-filosofija.htm – 

сайт содержит статьи по проблемам религии в философии; 

13) http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st003.shtml – 

сайт содержит цифровую библиотеку по философии; 

14) http://russkaya-religioznaya-filosofiya/ – сайт о русской 

религиозной философии; 

15) http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-i-religiya-tochki-

peresecheniya-i-demarkatsiya – сайт содержит статьи по философии и 

религии; 

16) https://philosophypcp.wordpress.com/index_2/index_3/ – сайт 

содержит статьи по философии религии; 

17) www.probud.narod.ru/glav.html – сайт о истории буддизма; 

18) http://www.philosoff.ru– обширная философская библиотека; 

19) http://www.gumfak.ru/filosof.shtml – сайт содержит учебники по 

религиоведению и философии религии; 

20) http://filam.ru – сайт содержит учебные материалы по 

философии, в том числе и философии религии; 

http://psychology.academic.ru/психология_религии
http://relig.info/encyclopedia/psikhologiya-religii
http://psinovo.ru/stati/psichologiya_i_religiya.html
http://samopoznanie.ru/schools/psihologiya_religii/
http://www.xpa-spb.ru/1-2/basic.html
http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=3531
http://www.psychology.ru/
http://psyjournals.ru/kip/
http://psyjournals.ru/kip/
http://reled.net/lib
http://www.upelsinka.com/Russian/classic.htm
http://forum.filosofia.ru/threads/recenzija-na-sajt-filosofia-ru.351/
http://aspirantura.ws/filosofija-religii-i-religioznaja-filosofija.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st003.shtml
http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-i-religiya-tochki-peresecheniya-i-demarkatsiya
http://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-i-religiya-tochki-peresecheniya-i-demarkatsiya
https://philosophypcp.wordpress.com/index_2/index_3/
http://www.probud.narod.ru/glav.html
http://www.philosoff.ru/
http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
http://filam.ru/
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21) http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/ – сайт содержит учебные 

пособия по философии религии; 

22) http://filnauk.ru/filosofiya-nauki-dlya-studentov.html – сайт 

содержит учебники и монографии по философии религии; 

23) http://www.ihtika.net – сайт, где можно скачать учебники по 

философии религии, содержит «философский раздел» с 

первоисточниками; 

24) www.mith.ru/alb/buddhism/tg01.htm – современные теософские 

материалы на основе традиций буддизма и индуизма; 

25) www.buddhadharma.narod.ru/default.htm – сайт содержит 

обширные материалы и священные писания буддизма; 

26) www.buddhism.buryatia.ru/default.htm – сайт буддийской 

общины Российской Федерации, материалы по истории буддизма и 

священные тексты; 

27) www.izbakurnog.historic.ru/nations/india/default.htm – сайт 

содержит текст Махабхараты; 

28) www.mahadeva13.tripod.com/default.htm – сайт по истории 

индуизма с современными интерпретациям; 

29) www.gumer.info/bogoslov_buks/relig/_index_relig.php.htm – 

обширная библиотека по религиоведению и теологии; 

30) www.cbook.ru/peoples/index.shtml.htm – Информационный 

портал «Религии и нарды мира»; 

31) www.sci-nnov/content.htm – страница с пособием по 

религиоведению; 

32) www.upelsinka.com/ups.htm – сайт московского религиоведа 

Марины Воробьёвой; 

33) www.absolutology.zyq.ru/dictionary.htm – религиозно-

философский словарь; 

34) http://www.abaratz.com – сайт о современном иудаизме и его 

положении в Израиле; 

35) http://www.chassidus.ru/ – сайт посвящён хасидизму; 

36) www.adherents.com/ - международный сайт религиоведческий 

статистики; 

37) www.religion.historic.ru – сайт истории религии; 

38) www.inri.ru– сайт христианство в интернете; 

39) www.ecclesia.relig-muscum.ru – античное христианство; 

40) www.hristianstvo.ru – православное христианство; 

41) www.minskcath.anitex.by – храмы/монастыри БПЦ; 

42) www.church.by – сайт белорусской православной церкви; 

43) http // www.catholic.by – сайт католического костела; 

http://www.bibliotekar.ru/filosofiya/
http://filnauk.ru/filosofiya-nauki-dlya-studentov.html
http://www.ihtika.net/
http://www.buddhadharma.narod.ru/default.htm
http://www.buddhism.buryatia.ru/default.htm
http://www.izbakurnog.historic.ru/nations/india/default.htm
http://www.mahadeva13.tripod.com/default.htm
http://www.gumer.info/bogoslov_buks/relig/_index_relig.php.htm
http://www.cbook.ru/peoples/index.shtml.htm
http://www.sci-nnov/content.htm
http://www.upelsinka.com/ups.htm
http://www.absolutology.zyq.ru/dictionary.htm
http://www.abaratz.com/
http://www.chassidus.ru/
http://www.adherents.com/
http://www.religion.historic.ru/
http://www.inri.ru/
http://www.ecclesia.relig-muscum.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.minskcath.anitex.by/
http://www.church.by/
http://www.catholic.by/


 

 

80 

 

44) www.islam/index-1.htm – сайт посвящён современному 

российскому исламу; 

45) www.koran/index-1.htm – сайт посвящён современному 

российскому исламу, содержит материалы по истории и направлениям 

ислама, а также текст Корана и Хадисы; 

46) http://religion-islam.narod.ru/1st_pages.html – сайт посвящён 

современному исламу, содержит материалы по истории и направлениям 

ислама, а также текст Корана и Хадисы; 

 

http://www.islam/index-1.htm
http://www.koran/index-1.htm
http://religion-islam.narod.ru/1st_pages.html

