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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР КУРСА «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

Обоснована междисциплинарность курса «Религиоведение» для студентов нерели-
гиоведческих специальностей. Программа курса включает сопоставление различных
понятийных систем при рассмотрении феномена религии: языков конкретных наук,
философии и теологии. В содержание дисциплины входят различные сферы религио-
ведения: философия, история, география, социология и психология религии, правовые
аспекты регулирования религиозных отношений.
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Понятие религиоведения в значении науки о религии, изначально имело
междисциплинарный характер. Религиоведение формируется в Западной
Европе и США во второй половине XIX в. на стыке истории, философии,
социологии, психологии, антропологии, мифологии, языкознания, востоко-
ведения и других наук. В первой половине XX в. значительные изменения
в религиоведении произошли благодаря влиянию новых философских на-
правлений, прежде всего философии жизни, феноменологии и герменевти-
ки. К концу XX в. число религиоведческих дисциплин возросло, в рамках
сложившихся отраслей возникают субдисциплины. Современное религио-
ведение − многоуровневая система, включающая новые подходы к изуче-
нию религии – экология религии, метарелигиоведение (история и теория
религии) и др.

В данной статье речь идет о программе курса религиоведения для нере-
лигиоведческих специальностей, прежде всего социальных и гуманитарных.
Отрывочные знания о религии, рассматриваемые в курсах «Философия» или
«Культурология», явно недостаточны для требований, предъявляемых к со-
временным специалистам, получающим высшее образование. Религия явля-
ется социокультурным феноменом, тесно переплетающимся с традициями и
национальной психологией. Без знания истории религии и свободомыслия,
основ философии, социологии и психологии религии невозможно понять
культурные и исторические корни многих явлений в истории и современно-
сти. Кроме того, религиозный фактор играет все возрастающую роль как в
мировой политике, так и во внешней и внутренней политике России.

В современном классическом образовании представляется необходимым
введение в рамках федерального компонента дисциплины «Религиоведе-
ние». Такой курс вместе с тем, что способствует формированию общекуль-
турного подхода, отвечает запросам новой онтологии науки и образования,
поскольку обеспечивает межпредметный характер фундаментального обра-
зования. Взаимодействие и взаимовлияние различных языков – понятий кон-
кретных наук, философии и теологии – также представляют собой широкое
поле междициплинарности. В содержание курса логично включить раздел,
рассматривающий основы международного и российского законодательства
в отношении свободы совести.
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Религиоведение представляет собой комплексную междисциплинарную
науку, использующую методологию социальных наук (социологии, психоло-
гии, этнологии, философии, истории) и наук о культуре (языкознания, куль-
турологии, искусствоведения).

Анализ программ по религиоведению для нерелигиоведческих специаль-
ностей большинства вузов показывает, что они содержат, главным образом,
материал лишь по истории религий. Это обусловлено недостатком квалифи-
цированных преподавателей, которые могли бы обеспечить качественное
религиоведческое образование, свободное как от научной односторонности
(и включающее все сферы религиоведения – историю, философию, социоло-
гию, психологию, географию и др.), так и от односторонности конфессио-
нальной (от изложения материала с позиции какой-либо одной религии).
Кроме того, в учебных планах вузов этой дисциплине часто отводится не-
достаточное количество учебных часов. Мы предлагаем курс религиоведе-
ния на 36 ч (из них 22 ч лекционных и 14 ч семинарских занятий), который
бы включал, помимо исторической тематики, и иные разделы.

Преподавать религиоведение целесообразнее на старших курсах, после
освоения студентами дисциплины «Философия».

Содержание междисциплинарного преподавания религиоведения
1. Предмет и методы религиоведения. Религиоведение как наука.

Предмет религиоведения. Теологический, философский и научный подходы
к изучению религии. Основные направления религиоведения: философия
религии, история религии, социология религии, психология религии, фено-
менология религии, география религии.

Методы исследования в религиоведении. Междисциплинарные исследо-
вания: понимание, интерпретация, редукционизм.

2. Религия как социокультурный феномен и объект научного иссле-
дования. Светское и религиозное в культуре человечества. Религиозные и
атеистические концепции культуры. Природа и сущность религии. Этимоло-
гия термина «религия»; гипотезы Цицерона и Лактанция о происхождении
слова «religio»; многообразие смысла этого термина. Термины нехристиан-
ских религий, обозначающих феномен религии. Основные концепции рели-
гии: теологические, субъективно-идеалистические, натуралистические (био-
логические), материалистические. Религия как социальное явление. Совре-
менные трактовки религии.

Социальные и исторические корни религии. Гносеологические корни ре-
лигии. Структура современных религий. Основные элементы религиозного
комплекса. Структура религиозного сознания. Виды религиозной деятельно-
сти. Религиозный культ. Религиозные организации. Социальные функции
религии. Функциональный подход к изучению религии. Специфические и
неспецифические функции религии. Место религии в обществе и системе
духовной культуры.

3. Свободомыслие и атеизм в истории духовной культуры. Понятие
свободомыслия, закономерности его формирования и развития. Зависимости
интенсивности и распространенности свободомыслия от социокультурных
факторов. Исторические формы свободомыслия. Обыденный и теоретиче-
ский уровни свободомыслия. Народное вольнодумство, богоборчество и
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скептицизм в отношении религии, религиозный индифферентизм и ниги-
лизм. Антиклерикализм, пантеизм и деизм. Ереси, гуманизм и атеизм. Фило-
софские основания свободомыслия. Десакрализация религиозных понятий и
образов в социальном, художественном и философском творчестве. Прояв-
ления свободомыслия в сферах естествознания, литературы, искусства и т.п.
Особенности свободомыслия в разные исторические эпохи и у разных наро-
дов. История свободомыслия в России.

4. Философия религии. Становление и развитие философии религии как
раздела религиоведения. Светская и конфессиональная философия религии.
Основные категории философии религии. Философские учения Нового и
Новейшего времени о религии. Европейская философия религии в
XVIII−XIX вв. Основные направления и представители неевропейской фи-
лософии религии. Развитие философии религии в XX в.: положения анали-
тической философии религии о языке религии; религия в «философии жиз-
ни» и экзистенциализме; положения философской антропологии о религии;
проблемы философии религии в неореализме; феноменологический и герме-
невтический анализ религии; материалистические, натуралистические и гу-
манистические концепции религии; гносеологический анализ религиозного
сознания; философская эпистемология религиозных верований. Современ-
ное состояние философских знаний о религии и основные направления зару-
бежной философии религии. Отечественная традиция философии религии.
Соотношение философии религии, религиозной философии и теологии.

5. Возникновение и эволюция религии. Основные этапы развития
и формы религии. Различные концепции истории религии: описательные и
сравнительно-классификационные установки; эволюционизм и антиэволю-
ционизм. Всеобщая история религии и история конкретных религий и кон-
фессий, страноведческая история религий и конфессий. Проблема происхо-
ждения религии: теологический и научный подходы.

Основные исторические формы религии: архаичные формы религиозных
верований, родоплеменные религии в прошлом и настоящем, национальные
и региональные религии; мировые религии; эволюция форм религий в со-
временную эпоху. Фетишизм, анимизм, тотемизм и иные формы ранних ре-
лигий. Пантеизм, политеизм и монотеизм. Процессы секуляризации и сакра-
лизации. Традиционализм, фундаментализм и модернизм. Интегративные и
дезинтегративные процессы в религиях, образование современных синкре-
тических и нетрадиционных религиозных движений.

6. Национальные религии. Особенности национальных и региональных
религий. Вероучение и культ в иудаизме. Ветхий Завет и Талмуд. Обычаи и
верования в зороастризме. Авеста. Национальные религии Индии: индуизм,
джайнизм и сикхизм. Веды. Китайские религиозно-философские системы:
даосизм и конфуцианство. Дао Дэ Цзин. И Цзин. Особенности вероучения и
культа в синтоизме. Кодзики.

7. Мировые религии. Понятие мировой религии. Общие черты и осо-
бенности мировых религий. Возникновение буддизма. История Будды. Ве-
роучение, культ и организация. Структура и основное содержание Трипита-
ки. Основные направления буддизма: тхеравада, махаяна, ваджраяна. Лама-
изм, чань- и дзен-буддизм. Буддизм в России. Буддизм и современные соци-
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ально-политические движения. Культурно-исторические условия возникно-
вения христианства и его религиозные истоки. Споры о личности Иисуса
Христа. Основы вероучения и эволюция христианства. Библия: происхожде-
ние и состав. Значение Библии в мировой культуре.

Основные направления христианства. Католицизм, особенности веро-
учения и культа. Централизованная организация католической церкви и ос-
новные монашеские ордена. Особенности политики и экономики католиче-
ской церкви. Католицизм в России. Специфика православного вероучения,
культа и автокефальной организации церкви. Этапы развития православия в
России. Раскол и основные направления отечественного православия. Со-
циокультурные условия возникновения протестантизма. Особенности веро-
учения, культа и организации. Основные направления: лютеранство, кальви-
низм, англиканство. Поздний протестантизм. Виды протестантских органи-
заций в России, их социально-политические ориентации.

Культурно-исторические условия возникновения ислама. Значение лич-
ности пророка Мухаммеда. Особенности вероучения, культа и организации.
Коран и Сунна, их происхождение и структура. Шариат. Основные направ-
ления в исламе: суннизм и шиизм. Модернизм и фундаментализм в совре-
менном исламе. История ислама в России. Ислам и современные социально-
политические движения.

Международные религиозные движения и организации: экуменистиче-
ское движение, Всемирное братство буддистов, Всемирный исламский кон-
гресс.

8. Религия в современном мире. Религиозная карта мира. Религии Рос-
сии. Новые религиозно-мистические культы и движения, их общие черты.
Основные группы религий нового века: неохристианские организации, нео-
ориенталистские культы, синтетические религии, космологические культы
разума, неоязыческие объединения. Роль новых религиозных движений в
России. Причины возникновения новых вероучений и культов, квазирелиги-
озные явления. Проблема религиозной идентичности в эпоху глобализации.

Модернизация религии в современных условиях. Религия и философия,
религия и наука, религия и политика в XXI в. Диалектика процессов секуля-
ризации и сакрализации. Основные взгляды на будущее религии. Интеграция
и дифференциация в современных религиях.

9. Психология религии. Понятие психологии религии как части рели-
гиоведения, основные течения и представители психологии религии. Психо-
логические корни религии. Понятие религиозного опыта. Религиозные по-
требности, чувства, настроения. Знания, вера и суеверие. Вера религиозная и
нерелигиозная. Специфика религиозного знания и религиозных чувств. Эмо-
циональные источники религии. Религиозный страх и религиозная любовь.
Психология религиозного культа и общения, молитвы и медитации. Религи-
озные привычки, обычаи и традиции. Психология религиозных групп и ее
соотношение с психологией человека. Религиозно-психологические типы
людей. Значение религиозной психотерапии.

10. Социология религии. Понимание религии в трудах основоположни-
ков социологии. Понятие социологии религии, ее основные школы и направ-
ления. Светская и конфессиональная социология религии. Компаративные
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школы, структурно-функциональные подходы, дискриптивно-эмпирические
направления, традиционализм и модернизм в конфессиональной социологии
религии. Социальные источники религии. Социологический анализ религии.
Методология и методика конкретно-социологических исследований религи-
озности, основные социологические методы исследования религии. Социо-
логическая классификация религиозных верований, культов и организаций.

11. Религия и право. Законодательство в сфере свободы совести. Ме-
ждународно-правовые основы свободы совести: основные международные
документы по вопросам свободы совести, вероисповедания и деятельности
религиозных организаций. Содержание индивидуального и коллективного
права свободы совести. Основные европейские документы и документы СНГ
по вопросам свободы совести.

Основные этапы утверждения принципа свободы совести в России. Со-
временное законодательство России о свободе совести: основные принципы
и документы. Конституционно-правовые основы свободы совести в Россий-
ской Федерации. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях». Религия и государство. Религия и образование. Виды рели-
гиозных объединений и их характеристики. Создание и ликвидация религи-
озных объединений. Правовое регулирование финансово-хозяйственной дея-
тельности религиозных организаций. Юридическая ответственность за пра-
вонарушения, связанные с посягательством на свободу совести.


