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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать представления об основных направлениях и 

концепциях философии религии; рассмотреть основные вопросы философии религии в 

культурно-историческом аспекте, включая современность; сформировать навыки научного 

поиска, ведения профессиональной и аргументированной дискуссии, творческого 

мышления; развить способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области философии религии. 

Задачи дисциплины: 

˗ введение в предметную область, а также в поле современных дискуссий о 

предмете и методе философии религии; 

˗ формирование аналитической способности целостного представления об истории 

философского осмысления религии; 

˗ углубление навыков научно-исследовательской работы с первоисточниками по 

философии религии; 

˗ научное овладение категориально-понятийным аппаратом современной 

философии религии; 

˗ усвоение основных подходов и методов, сложившихся в различных направлениях 

философии религии; 

˗ изучение современных концепций философии религии. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 
 

Дисциплина «Философия религии» относится к образовательному компоненту 

учебного плана. 
 

3. Результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

Знать: 
˗ предметную область философии религии; 

˗ содержание современных научных дискуссий и концепций в области философии 

религии; 

˗ историю философского осмысления религии; 

˗ основной круг проблем современной философии религии; 

˗ основные подходы и методы, сложившиеся в различных направлениях философии 

религии. 

Уметь: 
˗ пользоваться категориями, понятиями, методами современной философии 

религии; 

˗ определять место философии религии в системе философского знания; 

˗ характеризовать религиозные направления современного общества в контексте 

философии религии. 

Владеть: 
˗ навыками работы с первоисточниками по философии религии; 

˗ проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области философии религии; 

˗ навыками работы с категориально-понятийным аппаратом философии религии и 

навыком его применения на практике. 



4. Объем дисциплины 
 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 

Таблица 1 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная 

работа, час. Самостоятельная 

работа, час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации Лекции 
Практические 

занятия 

1/1 24 24 96 зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.2. Структура дисциплины. 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Структура дисциплины 
Аудиторные 

занятия, час. СР, 

час. 

Всего, 

час. 
Оценочные средства 

Номер 

раздела 

Наименование 

раздела 
Л. Пр. 

1 1 

Предмет 

философии 

религии 
2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование 

(Приложение 2) 

2 2 

Развитие 

философских 

знаний о 

религии в 

древности, в 

Средние века, в 

эпоху 

Возрождения 

2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование, 

круглый стол  

(Приложение 2) 

3 3 

Философия 

религии 

Нового 

времени 

2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование 

(Приложение 2) 

4 4 

Философия 

религии ХХ в. 

2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование, 

индивидуальное 

творческое задание 

(Приложение 2) 

5 5 

Гносеологичес

кие 

предпосылки 

религии 

2 2 8 12 

Доклад, 

 контрольная работа  

(Приложение 2) 

6 6 

Проблема 

философского 

определения 

религии 
2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование, 

групповое 

творческое задание 

 (Приложение 2) 



7 7 

Философский 

анализ 

религиозного 

мировоззрения 

2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование, 

круглый стол  

(Приложение 2) 

8 8 

Содержание 

религиозной 

онтологии 2 2 8 12 

Доклад,  

групповое 

творческое задание, 

контрольная работа 

 (Приложение 2) 

9 9 

Современные 

философские 

учения о Боге 
2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование 

(Приложение 2) 

10 10 

Философский 

анализ 

религиозной 

гносеологии 
2 2 8 12 

Доклад, 

индивидуальное 

творческое задание, 

контрольная работа 

(Приложение 2) 

11 11 

Философский 

анализ языка 

религии 2 2 8 12 

Доклад,  

групповое 

творческое задание, 

контрольная работа 

 (Приложение 2) 

12 12 

Религия в 

системе 

духовной 

культуры 

2 2 8 12 

Доклад, 

собеседование, 

круглый стол  

(Приложение 2) 

Итого: 24 24 96 144  

 

5.2. Содержание дисциплины. 

5.2.1. Содержание разделов дисциплины. 

Раздел 1. «Предмет философии религии» 

Понятие «философия религии», его широкая и узкая трактовки. Возникновение 

философии религии как самостоятельной отрасли знания, её отличие от других дисциплин, 

изучающих религию. Дискуссии о предмете философии религии, выявление общей 

предметной области наук о религии. Методологическая проблема компетентности 

философии в сфере изучения религии и религиозной веры. Использование в философии 

религии методов современной философии и гуманитарных наук. 

Раздел 2. «Развитие философских знаний о религии в древности, в Средние века, в 

эпоху Возрождения» 

Зачатки философского осмысления религии в Древней Индии и в Древнем Китае.  

Древнегреческие и древнеримские философы о природе богов, о причинах возникновения 

религии и ее социально-политической роли. Античная критика христианства и 

христианская апологетика, их вклад в сравнительное изучение религий. Элементы знаний 

о религии в средневековой философии Европы, стран Ближнего Востока, Индии и Китая. 

Понимание религии как божественного откровения, фиксация противоречий между 

богооткровенными истинами и истинами, постигаемыми человеческим разумом. Теории 

«двойственной истины» и «гармонии веры и разума». Возникновение идеи равноценности 

всех религий, формирование исторического и сравнительного подходов к изучению 



религии. Культура Возрождения и Реформация, их сходство и различия. М. Лютер и Ф. 

Меланхтон о религии и религиозной вере. Мыслители Возрождения (Д. Ванини, Н. 

Макиавелли, Дж. Бруно) о причинах возникновения религии и основных этапах ее 

эволюции. Выделение социального, политического и нравственного аспектов религии, 

разграничение религии и морали. Философское обоснование идеи веротерпимости и 

межрелигиозного диалога. 

Раздел 3. «Философия религии Нового времени» 

Особенности философии Нового времени, критика схоластического стиля 

мышления и традиционного христианства. Проблемы религии в философии деизма и 

пантеизма. Начало историко-критического исследования священных текстов. Концепция 

«естественной религии». Английские философы о происхождении и эволюции религии. 

Французские просветители о сущности религии и путях ее преодоления, о соотношении 

религии и морали. Анализ религии в классической немецкой философии. Критика И. 

Кантом теологических доказательств бытия Бога. И. Кант о соотношении религии и морали, 

о свободе совести. Философия откровения и философия мифологии Ф.В.Й. Шеллинга. 

Философия религии Г.В.Ф. Гегеля и ее развитие в трудах старо- и младогегельянцев. 

Философия религии Л. Фейербаха, его анализ сущности религии и сущности христианства. 

К. Маркс и Ф. Энгельс о социальной природе религии и ее социальных функциях. 

Философское осмысление религии в работах Ф. Э. Шлейермахера и других видных 

представителей либеральной протестантской теологии. Иррационалистическая философия 

ХIХ в. о религии. Философия религии на базе иудаистской традиции. Философия религии 

в России. Философия религии на Востоке (неоведантизм). 

Раздел 4. «Философия религии ХХ в.» 

Особенности философии ХХ в., ее основные направления и их отношение к религии. 

Вопросы религии в неопозитивизме и постпозитивизме, прагматизме, неореализме, 

натурализме. Неогегельянская и неокантианская трактовки религии, религия в философии 

символических форм культуры Э. Кассирера. Феноменология и ее влияние на философию 

религии ХХ в. Философия жизни о религии, интуитивизм А. Бергсона, его концепция «двух 

источников морали и религии». Экзистенциалистские и персоналистские интерпретации 

религии и религиозной веры. Философская герменевтика о религии, проблема понимания 

религиозных текстов. Осмысление религии в религиозной философии ХХ в. 

Материалистические трактовки религии. Отечественная философия ХХ в. о религии. 

Философия религии в странах Востока. 

Раздел 5. «Гносеологические предпосылки религии» 

Проблема гносеологических предпосылок религии в различных концепциях 

познания. Проблема познаваемости и непознаваемости, и ее выражение в религии. 

Возможности возникновения религиозных представлений, образов, понятий и идей в 

диалектике процесса познания. Гносеологические предпосылки религии на чувственной 

ступени познания: субъективный чувственный образ и его отношение к явлениям и 

сущностным процессам объективного мира. Роль воображения и фантазии в формировании 

религиозных образов. Гносеологические предпосылки религии на рациональной ступени 

познания и возможность гипостазирования, превращения гипостазированных существ в 

самостоятельные сущности. Гносеологические предпосылки религии на эмпирическом и 

теоретическом уровнях познания. 

Раздел 6. «Проблема философского определения религии» 

Определение религии как философская проблема. Типология определений религии. 

Богословские концепции религии. Внеконфессиональные интерпретации религии. 

Апологетические и критические, натуралистические, супранатуралистические и 

мистические трактовки религии. Антропологический подход к изучению религии. 

Принципы эволюционизма и редукционизма, их влияние на определение религии. 

Социально-философские, феноменологические и психологические концепции религии. 

Категории «сущность» и «явление», «сущность» и «существование», их использование в 



религиозной философии и в философии религии. Попытки сконструировать понятие 

«религия» путем выявления одного признака, присущего всем религиям. Современные 

определения религии при помощи совокупности характеристик, отражающих ее сущность. 

Раздел 7. «Философский анализ религиозного мировоззрения» 

Понятия «мировоззрение», «религиозное мировоззрение». Формирование 

религиозного мировоззрения. Многообразие видов религиозного мировоззрения. 

Преемственность и взаимовлияние видов религиозного мировоззрения. Теологические и 

философские объяснения причин изменения религиозных мировоззрений. Сравнительный 

анализ исторических видов религиозного мировоззрения. Отличительные черты 

теистического мировоззрения: отношение человека с Богом (теоцентризм, теономизм), 

креационизм, телеология, провиденциализм. Проблема субъекта религиозного 

мировоззрения. Уровни религиозного мировоззрения, их отличия и их взаимовлияние. 

Основные тенденции развития религиозного мировоззрения в современных условиях. 

Диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений. 

Раздел 8. «Содержание религиозной онтологии» 

Понятие «бытие» и его истолкования в религиозно-философских традициях Востока 

и Запада. Противопоставление «бытия» миру материальных вещей в древнегреческой 

философии. Онтологические построения Филона Александрийского, гностицизма, 

неоплатонизма и их влияние на формирование христианской онтологии. Учения о Боге, 

мире и взаимоотношениях между ними Аврелия Августина и Фомы Аквинского, развитие 

их идей в средневековой схоластике, в неоавгустианстве и неотомизме. Православная 

византийская философия о Боге, его непознаваемой сущности и ее проявлениях в мире. 

Онтологические воззрения главных представителей «академической философии», 

«метафизики всеединства», «нового религиозного сознания». Учения о Боге и мире М. 

Лютера, Ф. Меланхтона, Ж. Кальвина, переосмысление их идей в либеральной 

протестантской теологии, в теологии кризиса, в различных вариантах современной 

«секулярной теологии». Основные черты буддийской и мусульманской онтологий, их 

отличия от онтологических построений христианских теологов и философов. 

Раздел 9. «Современные философские учения о Боге» 

Основные задачи философского богопознания: подтверждение или обоснование 

существования Бога; философская концептуализация его сущности; выявление отношений 

между Богом, миром и человеком. Решение этих задач в «классическом философском 

теизме». Попытка обоснования традиционной естественной теологии во второй половине 

ХХ в. Осознание кризиса «классического теизма» представителями философской теологии 

и возникновение новых вариантов естественной теологии. Экзистенциально-

онтологический теизм (Дж. Маккуори), его теоретические основы и главные выводы. 

Философская теология Б. Вельте, категория «ничто» и ее роль в богопознании. 

Трансцендентальная философская теология, отказ от онтологического подхода к 

богопознанию и стремление представить Бога как источник и основу бытия человека (Р. 

Шеффлер, К. Ранер). Философская процесс-теология (С. Александер, А. Уайтхед, Ч. 

Хартшорн), теории «эмержентной эволюции», «органицизма», «ди-полярного теизма». 

Внеконфессиональные философско-теологические поиски. Фидеистическая и 

рационалистическая критика философского богопознания, перспективы его развития. 

Раздел 10. «Философский анализ религиозной гносеологии» 

Становление религиозной гносеологии как отрасли религиозной философии и 

богословия. Религиозная гносеология как рационализация интуитивного процесса 

богопознания. Непостижимость сущности Бога. Соотношение откровенного и 

естественного путей богопознания. Проблема субъекта познания в религиозной 

гносеологии. Теология о пределах познавательных возможностей человека. Использование 

в религиозной гносеологии понятий «надежда», «любовь», «красота», «добро». Познание 

верой, вера как категория религиозной гносеологии. Проблема истины в религиозной 

гносеологии. 



 

Раздел 11. «Философский анализ языка религии» 

«Лингвистический поворот» в современной философии и возникновение 

«аналитической философии религии». Логический атомизм Л. Витгенштейна и Б. Рассела. 

Проблема соотношения между миром, мышлением и языком. Проблема осмысленности 

языка религии. Антиметафизическая программа Венского кружка, критерий верификации 

и признание бессмысленности метафизических и религиозных высказываний. 

Фальсификационистские теории в философии религии, «вызов Э. Флю» и его влияние на 

философские дискуссии о языке. Апологетические теории философии языка религии. 

Нонкогнитивистский подход к языку религии (Р. Брейзуэйт, Р. Хейер), попытки 

пересмотреть критерии осмысленности теологических высказываний и вывести их «из-под 

огня» неопозитивистской критики. Философия религии на основе философии обыденного 

языка (Дж. Остин), теория «языковых игр» и попытка представить религию «автономной 

формой жизни» и «языковой игрой» (Л. Хайкола, Д. Филлипс). Перспективы философии 

языка религии и ее значение для современной философии религии. 

Раздел 12. «Религия в системе духовной культуры» 

Понятия «культура» и «духовная культура». Место религии в духовной культуре. 

Взаимосвязь религии с другими сферами духовной культуры. Религия и философия. 

Соотношение религии и философии на различных этапах истории. Философский теизм. 

Религиозная философия и теология: сходства и различия. 

Религия и наука. Формы и способы воспроизведения действительности в религии и 

науке, методы и содержание религиозных и научных концепций. История 

взаимоотношений религии и науки. Религия и мораль, различные типы их 

взаимоотношений. Религиозная мораль и ее особенности. Взаимовлияние религиозных и 

светских систем морали. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и 

художественного способов освоения действительности. 

Религиозное, церковное и культовое искусство. Характер использования 

религиозных образов и сюжетов в светском искусстве. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

Лекционные занятия 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

час. 
Тема лекции 

1 1 2 Предмет философии религии 

2 2 2 
Развитие философских знаний о религии в древности, в 

Средние века, в эпоху Возрождения 

3 3 2 Философия религии Нового времени 

4 4 2 Философия религии XX в. 

5 5 2 Гносеологические предпосылки религии 

6 6 2 Проблема философского определения религии 

7 7 2 Философский анализ религиозного мировоззрения 

8 8 2 Содержание религиозной онтологии 

9 9 2 Современные философские учения о Боге 

10 10 2 Философский анализ религиозной гносеологии 

11 11 2 Философский анализ языка религии 

12 12 2 Религия в системе духовной культуры 

Итого: 24  

 

 



Практические занятия 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

час. 
Тема занятия 

1 1 2 Предмет философии религии 

2 2 2 
Развитие философских знаний о религии в 

древности, в Средние века, в эпоху Возрождения 

3 3 2 Философия религии Нового времени 

4 4 2 Философия религии XX в. 

5 5 2 Гносеологические предпосылки религии 

6 6 2 Проблема философского определения религии 

7 7 2 Философский анализ религиозного мировоззрения 

8 8 2 Содержание религиозной онтологии 

9 9 2 Современные философские учения о Боге 

10 10 2 Философский анализ религиозной гносеологии 

11 11 2 Философский анализ языка религии 

12 12 2 Религия в системе духовной культуры 

Итого: 24  

 

Самостоятельная работа 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

час. 
Тема Вид СР 

1 1 8 
Предмет философии 

религии 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

2 2 8 

Развитие философских 

знаний о религии в 

древности, в Средние века, 

в эпоху Возрождения 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к дискуссии 

3 3 8 
Философия религии 

Нового времени 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

4 4 8 Философия религии XX в. 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к творческому 

заданию 

5 5 8 
Гносеологические 

предпосылки религии 

Подготовка к докладу 

Подготовка к контрольной 

работе 

6 6 8 
Проблема философского 

определения религии 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к творческому 

заданию 

7 7 8 

Философский анализ 

религиозного 

мировоззрения 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к дискуссии 

8 8 8 
Содержание религиозной 

онтологии 

Подготовка доклада 

Подготовка к творческому 

заданию Подготовка к 

контрольной работе 



9 9 8 

Современные 

философские учения о 

Боге 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

10 10 8 
Философский анализ 

религиозной гносеологии 

Подготовка к докладу 

Подготовка к творческому 

заданию 

Подготовка к контрольной 

работе 

11 11 8 
Философский анализ 

языка религии   

Подготовка к докладу 

Подготовка к творческому 

заданию 

Подготовка к контрольной 

работе 

12 12 8 
Религия в системе 

духовной культуры 

Подготовка доклада 

Подготовка к собеседованию 

Подготовка к дискуссии  

Подготовка к устному зачету 

Итого: 96   

 

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

˗ информационно-коммуникативные технологии (лекции, практики, 

самостоятельная работа); 

˗ исследовательские методы (практики, самостоятельная работа); 

˗ работа в команде (лекции, практики); 

˗ проблемное обучение (лекции, практики); 

˗ индивидуальное обучение (самостоятельная работа); 

˗ междисциплинарное обучение (практики, самостоятельная работа); 

˗ опережающая самостоятельная работа (самостоятельная работа); 

˗ интерактивные технологии (лекции, практики). 

 

6. Перечень тем рефератов 
 

Рефераты не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Феномен религии, проблема сущности религии. 

2. Социологический и культурологический подходы к религии. 

3. Три модели роли религии в культуре. 

4. Религия и политика. 

5. Понятия духа и души. 

6. Древнее понятие души. 

7. Духовность и душевность человека. 

8. Духовные основания культуры. 

9. Понятие культа (Гегель, Флоренский, Бердяев). 

10. Священное и мирское как два образа бытия в мире. 

11. Понятие святости в древнеславянской и древнегреческой культурах. 

12. Вера, диво, дивное, чудо и сакральное в православном мире. 

13. Архаическая онтологическая концепция и архетип. 

14. Архетип в концепции М. Элиаде. 

15. Архетип в концепции «коллективного бессознательного» К. Г. Юнга. 



16. Ритуал в культуре. 

17. Пророк как субъект религиозной деятельности. 

18. Святой и его роль в культуре. 

19. Миссионер и реформатор, их роль в культуре. 

20. Предмет философии религии. 

21. Проблема сущности религии в религиозной онтологии. 

22. Религия в основании культур. 

23. Философия и теология: сходство и различия в предметной сфере. 

24. Дух и душа: религиозно-философские представления в контексте религиозной 

онтологии. 

25. Сущность и особенности религиозного сознания. 

26. Религия как вера и знание. 

27. Язык религии. 

28. Сакральное: святость религиозных текстов. 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 
 

Критерии оценивания степени полноты и качества освоения в соответствии с 

планируемыми результатами обучения 

 

Оценка Критерии оценки 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает предметную область 

философии религии; понимает современные научные дискуссии в 

данной области, знает историю философского осмысления 

религии, а также основные подходы и методы, сложившиеся в 

различных направлениях философии религии; умеет 

пользоваться категориями, понятиями, методами современной 

философии религии, давать характеристику религиозным 

направлениям современного общества; владеет навыками работы 

с первоисточниками по философии религии; умеет проектировать 

и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области философии 

религии, обладает навыками работы с категориально-

понятийным аппаратом философии религии и навыком его 

применения в научно-практической деятельности. 

«Не зачтено» Выставляется обучающемуся, если он не может назвать основной 

круг проблем дисциплины философия религии, не знает основные 

подходы, методы, сложившиеся в различных направлениях 

философии религии, не владеет категориально-понятийным 

аппаратом по дисциплине, не имеет знаний по истории 

философского осмысления религии. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 1. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1.    Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ  http://webirbis.tsogu.ru/ 

2. Цифровой образовательный ресурс – библиотечная система  IPR SMART — 

https://www.iprbookshop.ru/ 



3. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

www.studentlibrary.ru 

4. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com 

5. Образовательная платформа ЮРАЙТ www.urait.ru     

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU  http://www.elibrary.ru 

7. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

8. Патентная база данных РФ (РОСПАТЕНТ). 

9. Предоставление доступа к международной реферативной базе данных научных 

изданий Scopus через национальную подписку Минобрнауки России 

10. Предоставление доступа к международной реферативной базе данных научных 

изданий Web of Science через национальную подписку Минобрнауки России. 

11. Информационно-методическим обеспечением индивидуального задания на 

практику, проводимую с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных техно- логий являются учебно-методические материалы по организации и 

проведению практические занятия, размещенные руководителем практические занятия от 

университета в системе поддержки учебного процесса EDUCON 2; общедоступные 

материалы, размещенные на официальных сайтах организаций, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится обучающийся; иные информационно-методические и 

аналитические ресурсы, размещённые в сети Интернет. 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства. 

˗ Microsoft Word 

˗ PowerPoint 

˗ Microsoft Office Professional 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

Таблица 6 

№ п/п 

Перечень оборудования, 

необходимого для освоения 

дисциплины 

Перечень технических средств обучения, 

необходимых для освоения дисциплины 

(демонстрационное оборудование) 

1 

Персональный компьютер с 

мультимедийным 

оборудованием 

Компьютеры с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду, 

экран 

2 
 Zoom 

свободно-распространяемое ПО 

3 
 Skype 

свободно-распространяемое ПО 

 

11. Методические указания 
 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Целью практических занятий выступает продуктивная адаптация теоретического 

материала к решению конкретных практических задач. 

Подготовка к практическому занятию ведется по следующим этапам: 

˗ работа со словарями, усвоение терминов и понятий; 



˗ работа с теоретическими источниками – монографиями, статьями, сборниками 

трудов, составление конспектов, выписок, тезисов и развернутых планов; 

˗ выполнение конкретных заданий; 

˗ подготовка сообщений и развернутых ответов на вопросы семинара. 

Перед началом опроса преподаватель проверяет подготовленные обучающимся 

материалы. 

 

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа выступает основной формой работы обучающегося при 

освоении содержания учебной дисциплины. Поэтому некоторые формы самостоятельной 

работы предусмотрены для каждой темы дисциплины. 

Разделы по самостоятельной работе выстраиваются на базе тех основных 

теоретических понятий, которые входят в содержание соответствующих разделов 

дисциплины. 

Самостоятельная работа строится по следующим направлениям: 

˗ работа с терминологией, составление глоссариев, сличение значений по словарям, 

составление суммарных значений; 

˗ работа с источниками – монографиями и их разделами, статьями, сборниками; 

˗ составление конспектов или тезисов, составление презентаций. 

 

  

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


Приложение 1 

КАРТА 
 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Дисциплина Философия религии 

Научная специальность 5.7.8. Философская антропология, философия культуры 

 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-методического 

издания, автор, издательство, вид издания, год 

издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

аспирантов, 

использующих 

указанную 

литературу 

Обеспеченность 

аспирантов 

литературой, 

% 

Наличие 

электронного 

варианта в ЭБС 

(+/-) 

1 

Религиоведение и философия 

религии. Актуальные проблемы: 

учебное пособие для вузов / А. Н. 

Красников, Л. М. Гаврилина, Е. С. 

Элбакян. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. 

– 141 с. – (Высшее образование). – 

ISBN 978-5-534-06573-2. – Текст: 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/512550 – 

Режим доступа: для автор. 

пользователей. – ЭБС Юрайт 

ЭР 2 100 + 

2 

Философия религии. Онтология 

религии в 2 ч. Часть 1: учебное 

пособие для вузов / Д. В. 

Пивоваров. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 296 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06784-2. — Текст: 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/540320  

ЭР 2 100 + 

3 

Философия религии XX - XXI век: 

электронное учебное пособие. Ч. 1 / 

В. А. Лезьер. – Тюмень: ТИУ, 2022. 

– Электронная библиотека ТИУ. 

ЭР 2 100 + 

4 

 Философия религии: от античности 

до XIX века: электронное учебное 

пособие / В. А. Лезьер, Д. А. 

Батурин, И. А. Карнаухов; ТИУ. - 

Тюмень: ТИУ, 2020. – Электронная 

библиотека ТИУ 

ЭР 2 100 + 

ЭР – электронный ресурс для автор. пользователей доступен через Электронный каталог/Электронную библиотеку ТИУ  

  

https://urait.ru/bcode/512550
https://urait.ru/bcode/540320


Приложение 2 

 

 Фонд оценочных средств 

 

1. Темы докладов 

Раздел 1. «Предмет философии религии» 

1. Понятие «философия религии», его расширительная и узкая трактовки. 

2. Возникновение философии религии как самостоятельной отрасли знания, 

отличие от других дисциплин, изучающих религию. 

3. Методологическая проблема компетентности философии в сфере изучения 

религии и религиозной веры. 

4. Использование в философии религии методов современной философии и 

гуманитарных наук. 

Раздел 2. «Развитие философских знаний о религии в древности, в Средние века, в 

эпоху Возрождения» 

1. Древнегреческие и древнеримские философы о природе богов, о причинах 

возникновения религии и ее социально-политической роли. 

2. Античная критика христианства и христианская апологетика, их вклад в 

сравнительное изучение религий. 

3. Элементы знаний о религии в средневековой философии Европы. 

4. Понимание религии как божественного откровения, фиксация противоречий 

между богооткровенными истинами и истинами, постигаемыми человеческим разумом. 

Теории «двойственной истины» и «гармонии веры и разума». 

5. Сведения о различных религиях в сочинениях средневековых мыслителей. 

6. Возникновение идеи равноценности всех религий, формирование исторического 

и сравнительного подходов к изучению религии. 

Раздел 3. «Философия религии Нового времени» 

1. Особенности философии Нового времени, критика схоластического стиля 

мышления и традиционного христианства. 

2. Проблемы религии в философии деизма и пантеизма. 

3. Анализ религии в классической немецкой философии. Критика И. Кантом 

теологических доказательств бытия Бога. И. Кант о соотношении религии и морали, о 

свободе совести. Философия откровения и философия мифологии Ф.В.Й. Шеллинга. 

4. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля и ее развитие в трудах старо- и 

младогегельянцев. 

5. Философское осмысление религии в работах Ф. Э. Шлейермахера и виднейших 

представителей либеральной протестантской теологии. 

Раздел 4. «Философия религии ХХ в.» 

1. Особенности философии ХХ в., ее основные направления и их отношение к 

религии. Вопросы религии в неопозитивизме и постпозитивизме, прагматизме, 

неореализме, натурализме. 

2. Неогегельянская и неокантианская трактовки религии, религия в философии 

символических форм культуры Э. Кассирера. 

3. Феноменология и ее влияние на философию религии ХХ в. 

4. Философия жизни о религии, интуитивизм А. Бергсона, его концепция «двух 

источников морали и религии». 

5. Экзистенциалистские и персоналистские интерпретации религии и религиозной 

веры. Философская герменевтика о религии, проблема понимания религиозных текстов. 

Осмысление религии в религиозной философии и теологии ХХ в. 

Раздел 5. «Гносеологические предпосылки религии» 

1. Проблема гносеологических предпосылок религии в различных концепциях 

познания. Проблема познаваемости и непознаваемости и ее выражение в религии. 



2. Возможности возникновения религиозных представлений, образов, понятий и 

идей в диалектике процесса познания. 

3. Гносеологические предпосылки религии на чувственной ступени познания: 

субъективный чувственный образ и его отношение к явлениям и сущностным процессам 

объективного мира. 

4. Роль воображения и фантазии в формировании религиозных образов. 

5. Гносеологические предпосылки религии на рациональной ступени познания и 

возможность гипостазирования, превращения гипостазированных существ в 

самостоятельные сущности. 

6. Гносеологические предпосылки религии на эмпирическом и теоретическом 

уровнях познания. 

Раздел 6. «Проблема философского определения религии» 

1. Определение религии как философская проблема. 

2. Типология определений религии. 

3. Богословские концепции религии. 

4. Внеконфессиональные интерпретации религии. 

5. Апологетические и критические, натуралистические, супранатуралистические и 

мистические трактовки религии. 

6. Антропологический подход к изучению религии. 

7. Принципы эволюционизма и редукционизма, их влияние на определение 

религии. Социально-философские, феноменологические и психологические концепции 

религии. Категории «сущность» и «явление», «сущность» и «существование», их 

использование в религиозной философии и в философии религии. 

Раздел 7. «Философский анализ религиозного мировоззрения» 

1. Формирование религиозного мировоззрения. Многообразие видов религиозного 

мировоззрения. 

2. Преемственность и взаимовлияние видов религиозного мировоззрения. 

3. Теологические и философские объяснения причин изменения религиозных 

мировоззрений. Сравнительный анализ исторических видов религиозного мировоззрения. 

Отличительные черты теистического мировоззрения: отношение человека с Богом 

(теоцентризм, теономизм), креационизм, телеология, провиденциализм. 

4. Проблема субъекта религиозного мировоззрения. 

5. Уровни религиозного мировоззрения, их отличия и их взаимовлияние. 

6. Основные тенденции развития религиозного мировоззрения в современных 

условиях. 

Раздел 8. «Содержание религиозной онтологии» 

1. Понятие «бытие» и его истолкования в религиозно-философских традициях 

Востока и Запада. 

2. Противопоставление «бытия» миру материальных вещей в древнегреческой 

философии. 

3. Учения о Боге, мире и взаимоотношениях между ними Аврелия Августина и 

Фомы Аквинского, развитие их идей в средневековой схоластике, в неоавгустианстве и 

неотомизме. 

4. Православная византийская философия о Боге, его непознаваемой сущности и 

ее проявлениях в мире. 

5. Онтологические воззрения главных представителей «академической 

философии», «метафизики всеединства», «нового религиозного сознания». 

6. Учения о Боге и мире М. Лютера, Ф. Меланхтона, Ж. Кальвина, переосмысление 

их идей в либеральной протестантской теологии, в теологии кризиса, в различных 

вариантах современной «секулярной теологии». 

7. Основные черты буддийской и конфуцианской онтологий, их отличия от 

онтологических построений христианских теологов и философов. 



Раздел 9. «Современные философские учения о Боге» 

1. Основные задачи философского богопознания: подтверждение или обоснование 

существования Бога; философская концептуализация его сущности; выявление отношений 

между Богом, миром и человеком. 

2. Решение этих задач в «классическом философском теизме». 

3. Попытка обоснования традиционной естественной теологии во второй половине 

ХХ в. (Х. Бек). 

4. Осознание кризиса «классического теизма» представителями философской 

теологии и возникновение новых вариантов естественной теологии. 

5. Экзистенциально-онтологический теизм (Дж. Маккуори), его теоретические 

основы и главные выводы. 

6. Философская теология Б. Вельте, категория «ничто» и ее роль в богопознании. 

Трансцендентальная философская теология, отказ от онтологического подхода к 

богопознанию и стремление представить Бога как источник и основу бытия человека (Р. 

Шеффлер, К. Ранер). 

7. Внеконфессиональные философско-теологические поиски. 

Раздел 10. «Философский анализ религиозной гносеологии» 

1. Становление религиозной гносеологии как отрасли религиозной философии и 

богословия. 

2. Религиозная гносеология как рационализация интуитивного процесса 

богопознания. Непостижимость сущности Бога. 

3. Соотношение откровенного и естественного путей богопознания. 

4. Проблема субъекта познания в религиозной гносеологии. 

5. Теология о пределах познавательных возможностей человека. 

6. Использование в религиозной гносеологии понятий «надежда», «любовь», 

«красота», «добро». 

7. Познание верой, вера как категория религиозной гносеологии. 

8. Проблема истины в религиозной гносеологии. 

Раздел 11. «Философский анализ языка религии» 

1.  «Лингвистический поворот» в современной философии и возникновение 

«аналитической философии религии». Логический атомизм Л. Витгенштейна и Б. Рассела. 

2. Проблема соотношения между миром, мышлением и языком. 

3. Проблема осмысленности языка религии. 

4. Антиметафизическая программа Венского кружка, критерий верификации и 

признание бессмысленности метафизических и религиозных высказываний. 

Фальсификационистские теории в философии религии, «вызов Э. Флю» и его влияние на 

философские дискуссии о языке. 

5. Апологетические теории философии языка религии. Нонкогнитивистский 

подход к языку религии (Р. Брейзуэйт, Р. Хейер), попытки пересмотреть критерии 

осмысленности теологических высказываний и вывести их из-под огня неопозитивистской 

критики. 

6. Философия религии на основе философии обыденного языка (Дж. Остин), 

теория «языковых игр» и попытка представить религию «автономной формой жизни» и 

«языковой игрой» (Л. Хайкола, Д. Филлипс). 

Раздел 12. «Религия в системе духовной культуры» 

1. Понятия «культура» и «духовная культура». Место религии в духовной 

культуре. Взаимосвязь религии с другими сферами духовной культуры. 

2. Религия и философия. Соотношение религии и философии на различных этапах 

истории. Философский теизм. Религиозная философия и теология: сходства и различия. 

3. Религия и наука. Формы и способы воспроизведения действительности в 

религии и науке, методы и содержание религиозных и научных концепций. 

4. История взаимоотношений религии и науки. 



5. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений. Религиозная мораль и 

ее особенности. Взаимовлияние религиозных и светских систем морали. 

6. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и художественного 

способов освоения действительности. Религиозное, церковное и культовое искусство. 

Требования к содержанию и оформлению докладов: 

Выбрав тему, необходимо самостоятельно найти источники и литературу и 

составить план доклада, сообщения (не более трех пунктов). В кратком вступлении нужно 

показать актуальность выбранной темы, далее следует изложить суть вопроса и в конце 

сделать выводы (показать результаты исследования проблемы). 

Печатный формат должен содержать 5-8 страниц машинописного текста, 

набранного в редакторе MS Word, размер шрифта № 14 (шрифт 11 и 12 кегля допускается 

только в таблицах и схемах), межстрочный интервал полуторный, абзацный отступ 1,25, 

выравнивание по ширине, автоматический перенос слов, страницы нумеруются. Поля: 

верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 2,0 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны вуз, дисциплина, по которой 

выполнен доклад (сообщение), тема доклада, фамилия, имя отчество обучающегося, курс, 

группа. 

Если в тексте приводятся цитаты, обязательна сноска на автора, которая 

оформляется в квадратных скобках, первая цифра – порядковый номер автора в списке, 

вторая – страница в источнике, монографии, например: [5, с.17]. 

Список источников и литературы дается в конце работы в алфавитном порядке. 

Необходимо использовать не менее 5 источников. 

 

2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1.  «Предмет философии религии» 

1. Какие точки зрения на структуру религии Вам известны? 

2. Какая из известных Вам составляющих религии является определяющей? 

Почему Вы так считаете? 

3. В чем заключается развитие вероучения, культовой практики и религиозной 

организации в истории религии? 

4. Что такое религиозное сознание и какова его роль в жизни верующего человека 

и религии вообще? 

6. Какая принципиальная разница во взглядах на происхождение религии 

представителей светской науки и верующих людей? 

7. Какие функции выполняет религия относительно человека и общества? В чем 

заключается существенная разница в осуществлении этих функций в прошлом и в наше 

время? 

8. В чем заключается разница между богословским (теологическим) и светским 

подходами к изучению феномена религии? 

Раздел 2. «Развитие философских знаний о религии в древности, в Средние века, в 

эпоху Возрождения» 

1. Дайте определение понятия «Абсолют». В чем проблема познаваемости 

Абсолюта в религии и философии? 

2. Какие категории абсолютного и относительного присутствуют в философии 

религии.  

3. Как вы понимаете утверждение о том, что религия – это связь с Богом? 

4. В чем специфика апофатического и катафатического богословия? 

5. В чем заключается теологическое различие бога в его подлинной, сокровенной 

природе и Бога в Его проявлении, откровении, творении. 

6. Охарактеризуйте процесс творчества Бога в моделях-учениях: пантеизме, 

панентеизме, теизме. 

Раздел 3. «Философия религии Нового времени» 



1. Как Кант определял основные задачи философии, и какое место в его системе 

философии отводится философии религии? 

2. Расскажите об особенностях воззрений Канта в «докритический» период. 

3. Каково значение «Критики чистого разума» Канта для истории философии в ее 

отношении к религии? 

4. Почему, согласно Канту, понятия Бога и бессмертия души выводятся из понятия 

свободы в его коннотации с «моральным законом»? 

5. Что такое вера согласно Канту? Чем, по его мнению, «моральная» вера отличается 

от «прагматической» и «доктринальной» веры? 

6. Как Кант определяет «категорический императив»? Каково его значение для 

«моральной» веры»? 

7. Чем, с точки зрения Канта, отличается «церковная вера» от «чистой религии»? 

8. Из каких предпосылок и устремлений человека Кант выводит постулат 

бессмертия души? 

9. Какова цель сочинения Шлейермахера «Речи о религии к образованным людям, 

ее презирающим»? 

10. Как Шлейермахер определял религию в своей первой «речи»? В чем новизна его 

понимания религии? 

11. В чем заключаются, согласно Шлейермахеру, причины упадка религии на 

протяжении истории? 

12. Какие, по мнению Шлейермахера, существуют два основных подхода 

философии к пониманию религии? Почему он их опровергал вместе со всеми 

определениями религии, бывшими в ходу до него? 

13. В чем заключается основной тезис о сущности религии у Шлейермахера? Какой 

характер имеют его собственные определения религии во второй «речи»? 

Раздел 4. «Философия религии ХХ в.» 

1. Перечислите характерные черты экзистенциализма как философского 

направления. 

2. В чем заключается антропологическая проблематика в атеистическом и 

религиозном экзистенциализме? 

3. Чем отличается религиозный экзистенциализм от атеистического? 

4. Как в экзистенциализме рассматривается проблема человеческой свободы? 

5. Можно ли сказать, что в философии экзистенциализма существует философия 

религии, или правильнее говорить о религиозной философии, имеющей 

экзистенциалистскую окраску? 

6. Перечислите ключевые идеи феноменологической философии Гуссерля. 

7. Что означают понятия «интенциональность» и «эпохе»? 

8. Охарактеризуйте понимание феноменологии на начальном этапе развития 

феноменологии религии в работах Шантепи де ла Соссе и Тиле. 

9. Объясните понятие «нуминозное», введенное Отто. Перечислите и 

прокомментируйте шесть его «моментов». 

10. Сформулируйте метод феноменологии религии, предложенный ван дер Леувом. 

11. В чем заключается значение эмпатии для феноменологии религии? 

Раздел 6. «Проблема философского определения религии» 

1. Назовите доказательства бытия Бога в теизме: космологическое, теологическое, 

онтологическое. Как вы их можете охарактеризовать? 

2. Дайте характеристику неклассических вариантов онтологического аргумента 

бытия Бога: исторического и психологического. 

3. В чем заключается сущность религии как веры в сверхъестественное? 

4. В чем заключается проблема трактовки сверхъестественного как нефизического, 

и как сверхприродного? 



5. Назовите ключевые сходства и различия понятий «сверхъестественное» и 

«чудо». 

6. Существует проблема многообразия определений религии. В чем она 

заключается? Какие определения религии вы знаете? 

7. Дайте характеристику мистицизма как религиозно-философской концепции. 

Раздел 7. «Философский анализ религиозного мировоззрения» 

1. Назовите основные известные Вам первобытные формы религии и дайте каждой 

из них краткое определение.  

2. Как конкретно-чувственный характер мышления первобытного человека 

повлиял на особенности первобытных форм религии?  

3. Проследите, в каком направлении изменяются представления древних людей о 

Боге.  

4. Чем отличались религиозный культ и религиозная организация в ранних 

религиях от своих аналогов на уровне мировых религий?  

5. Назовите известные вам теории происхождения магии и раскройте их 

содержание. Чем принципиально отличаются взгляды на магию, выраженные Дж. 

Фрейзером и С. А. Токаревым?  

6. Что такое табу? Согласно каким принципам, происходило снятие и наложение 

табу? Какие функции выполняли табу в первобытном обществе?  

7. Как соотносятся между собой магия и табу?  

8. Какое значение для последующего развития религии имел шаманизм?  

9. Какие ранние формы религии распространены среди африканских народов в 

наше время? Какая из этих форм является самой характерной для традиционных религий 

народов Африки? 

Раздел 9. «Современные философские учения о Боге» 

1. В чем заключались принципиальные особенности этнических и региональных 

религий? 

2. Какие социальные процессы повлияли на формирование этнических и 

региональных религий? 

3. В чем схожи и чем различаются подходы иудаизма, зороастризма и индуизма 

относительно возможностей и средств спасения человеческой души? 

4. Какая принципиальная разница между религиозными обрядами времен Храма и 

диаспоры? 

5. Какой религиозный праздник чаще всего отмечают иудеи? 

6. Каким обрядом сопровождается рождение мальчика в еврейской семье? 

7. Какое значение для последующего развития религии имел иудаизм кроме того, 

что он стал религиозной основой христианства? 

8. Какой вклад в вероучение и культ следующих Религий, в том числе мировых, 

внес зороастризм? 

9. Какие особенности индуизма как национально-государственной религии Вам 

известны? 

10. Вспомните три наиболее известных божества в индуизме и укажите на связь 

между ними? 

11. Что такое Карма и сансара в верованиях индуизма? 

Раздел 12. «Религия в системе духовной культуры» 

1. В чем тождество и различие культуры и натуры? Почему культура 

оборачивается то поклонением телесности, идолам, то возделыванием высокой 

духовности? 

2. Что представляет собой идеал? Раскройте структуру и противоречия процесса 

идеалообразования как сущности культуры. 

3. Кто творит базовые идеалы культуры и как их сакрализуют?  



4. Опишите и критически оцените основные модели роли религии в культуре. Как 

взаимосвязаны религиозная и экономическая стороны культуры? 

5. Как изменяется соотношение сакрального и светского в культурах в процессе 

их эволюции? 

6. Каковы условия реформирования и возрождения культур, и какую роль в этих 

процессах играет религиозный фундаментализм? 

7. Проанализируйте взаимосвязь Священного Писания и Священного Предания 

в их отношении к генезису и эволюции культуры. 

8. Возможна ли религия вне политики? 

9. Возможна ли религия без священнослужителей? 

10.  Как и почему возникает социоцентрическая религия? Поясните ответ примерами 

складывания культов предков, вождя, избранного народа. 

11.  Что такое «русская идея»? 

12.  Охарактеризуйте взаимосвязь и противоречия космоцентрической и 

социоцентрической религий на примере какой-либо отдельной культуры. 

 

3. Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

1. Античная философия религии. 

2. Философия религии в средние века. 

3. Европейская философия религии эпохи Возрождения. 

4. Воззрения на религию в философии XVII-XVIII вв. 

5. Предпосылки научного изучения религии. Становление религиоведения как 

отрасли знаний в Новое время. 

6. Философия религии в трудах выдающихся мыслителей немецкой классической 

философии. 

7. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на религию. 

8. Философия религии в неокантианстве. 

9. Концепции религии в философии мифа. 

10. Понимание религии в философии жизни. 

11. Концепции религии в философской антропологии. 

12. Религиозные концепции феноменологии XX в. 

13. Становление герменевтического подхода к изучению религии. 

14. Введение в проблематику аналитической философии религии. 

15. Методология религиоведения второй половины XIX – начала XX вв. с позиций   

критического реализма и натурализма. 

16. Методология философии религии в первой половине XX века: от 

эволюционизма к теории прамонотеизма. 

17. Религия в философии психоанализа. 

18. Экзистенциальная и романтическая интерпретации религиозного сознания. 

19. Философия религии в России. 

20. Аналитика религиозного сознания: М. Хайдеггер и Р. Бультман. 

21. Проблема зла и концепция «срединного знания» в западной религиозной 

философии XX века: неореализм и протестантизм. 

22. Религиозно-философские аспекты книг Библии. 

23. Богословие и философия в истории Православия. 

24. Религиозно-философские аспекты в индо-буддийской культуре. 

25. Теология и философия ислама. 

 

4. Контрольные работы 

Раздел 5. «Гносеологические предпосылки религии» 

1. О какой теории происхождения религии идет речь в следующем высказывании: 

«Если мы хотим понять сущность наших представлений о божестве, то должны будем 



признать, что словом Бог люди всегда обозначают наиболее скрытую, далекую и 

неизвестную причину явлений, которые наблюдаются ими, они употребляют это слово 

лишь в тех случаях, когда перестают разбираться в механизме естественных и известных 

им причин... Так невежество и слабость человека делают его суеверным». Докажите свою 

точку зрения. 

2. Какую теорию происхождения религии разделяет автор следующего 

высказывания: «По сущности своей религия есть отдельное явление, которое имеет 

только индивидуальное значение и как такое не поддается объективной формулировке. 

Конечно, попытки облачить содержание и смысл религии в философскую форму 

никогда, наверное, не прекратятся, поскольку это стремление слишком глубоко 

заложено в природу человеческого ума; но эти попытки имеют для религии лишь 

второстепенное значение и не могут дать санкцию достоверности тем чувствам, на 

которых она основана и из которых религиозные люди черпают свои побуждения и 

свою уверенность в объективной истинности их веры... Я действительно думаю, что 

чувство есть самый глубокий источник религии, а философские и богословские 

построения являются только вторичной надстройкой, подобной переводу оригинала на 

чужой язык». Обоснуйте свою позицию. 

3. О какой религиозной функции говорится в следующей притче о Лазаре: 

«Некоторый человек был богат, и одевался в порфиру и виссон, и каждый день 

пиршествовал блистательно. Был также и некоторый нищий, именем Лазарь, который 

лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, 

и псы, приходя, лизали струпья ему... Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно 

Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 

увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! 

Умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и 

прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, 

что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь 

утешается, а ты страдаешь» (Лк. 16:19—25). 

4. Прочитайте два приведенные ниже высказывания. Укажите — какое из них 

является богословским, а какое — светским? Объясните свой выбор. 

«Появление идеи Бога в человеческом сознании и возникновение религии 

обусловлено тем, что есть Бог, который действует особенным образом на человека, и что 

человек способен при определенных условиях воспринимать эти действия Божьи. 

Следовательно, на предыдущий и общий вопрос: «Как возможна религия?» — отвечаем: 

«Религия это непосредственное узнавание Божества и живой связи с Ним, она возможна 

благодаря религиозной одаренности человека, существованию религиозного органа, 

воспринимающего Божество и Его влияние. Без такого органа было бы, конечно, 

невозможно то пышное и многокрасочное развитие религии и религий, которое мы 

наблюдаем в истории человечества, а также все ее своеобразие» (1). 

«Религия является священным предметом и в ее более самой совершенной или 

самой несовершенной форме она заслуживает наивысшего уважения... Но настоящее 

уважение заключается не в том, чтобы объявить дорогой для нас предмет недоступным для 

свободного и честного исследования: никоим образом нет! Настоящее уважение к 

предмету, каким бы священным, каким бы дорогим для нас он не был, оказывается в 

подходе к нему с полным уважением; без страха и без предубеждения; безусловно, с 

нежностью и любовью, но в первую очередь с неуклонным и бескомпромиссным 

стремлением к истине» (2). 

Раздел 8. «Содержание религиозной онтологии» 

1. Воспроизведите основные доказательства бытия Бога, обращая внимание на их 

сильные и слабые, стороны. 

2. Что такое «иррациональное», как оно возникает в человеческой деятельности? 



3. Какова взаимосвязь индивидуального и социального начала в религиозном 

мироотношении? 

4. Рассмотрите модели изменения убеждений человека. 

5. Раскройте понятие сакрализации, опишите религию как систему сакрализации 

важнейших жизненных ценностей. 

6. Дайте представление о харизме, эзотеризме и мистицизме. 

Раздел 10. «Философский анализ религиозной гносеологии» 

1. Объясните, что имел в виду продавец индульгенций, когда говорил: «Едва 

лишь ваши деньги зазвенят на дне моего бумажника, сразу души ваших родных и близких 

очутятся у рае»? 

2. Подумайте, на какую особенность вероучения протестантизма 

указывал К. Маркс, когда говорил: «Он [Лютер] обратил попов в мирян, обратив мирян в 

попов»? 

3. Определите, на какую особенность протестантского культа указывал Вольтер, 

когда говорил: «Кальвин раскрыл двери монастырей, но не для того, чтобы все монахи 

вышли из них, а для того, чтобы загнать туда весь мир»? 

4. Вы встретились с верующим, который объясняет свои взгляды: «Суббота есть 

знамение между Богом и людьми, поэтому соблюдение субботы является почитанием 

Бога. Сатана, который находится в противоречии Богу, намеревается разрушить знак 

Творца и Искупителя — действительную субботу». К какой протестантской конфессии 

принадлежит Ваш собеседник? Почему Вы так решили? 

Раздел 11. «Философский анализ языка религии» 

1. «Лингвистический поворот» в современной философии и возникновение 

«аналитической философии религии». Логический атомизм Л. Витгенштейна и Б. Рассела. 

2. Проблема соотношения между миром, мышлением и языком. 

3. Проблема осмысленности языка религии. 

4. Антиметафизическая программа Венского кружка, критерий верификации и 

признание бессмысленности метафизических и религиозных высказываний. 

Фальсификационистские теории в философии религии, «вызов Э.Флю» и его влияние на 

философские дискуссии о языке. 

5. Апологетические теории философии языка религии. Нонкогнитивистский 

подход к языку религии (Р. Брейзуэйт, Р. Хейер), попытки пересмотреть критерии 

осмысленности теологических высказываний и вывести их из-под огня неопозитивистской 

критики. 

6. Философия религии на основе философии обыденного языка (Дж. Остин), 

теория «языковых игр» и попытка представить религию «автономной формой жизни» и 

«языковой игрой» (Л. Хайкола, Д. Филлипс). 

 

5. Темы групповых и индивидуальных творческих заданий 

Групповые творческие задания 

1. Подготовка мультимедийной презентации по проблемам философии религии. 

2. Анализ обсуждения основных концепций и понятий в области философии 

религии.  

Индивидуальные творческие задания 

1. Подготовка мультимедийной презентации по проблемам философии религии. 

2. Сбор и аннотированное описание источников и литературы в области философии 

религии. 

Требования к содержанию и оформлению творческих заданий: 

В презентации должно быть не менее 12 слайдов.  

Аннотированный список составляется с учётом информации: год издания; вид 

(книга, статья); автор(ы); название; издательство; объем страниц; другая информация (в т.ч. 

о месте нахождения первоисточника); имя файла электронной копии. 
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