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Раздел 1. Основные проблемы и принципы 

философии религии: философия мифа и религии 

1. ТЕМА. Контексты философии религии. Типы 

религиозных учений. Философия и теория религии. 

Философские стили мышления и религия. Философская 

методология анализа религии. Философские элементы в 

структуре религиозного сознания. Религиозное сознание 

и экзистенциальное одиночество. Рефлексия и 

внутренний духовный опыт. Вера и разум, рациональное 

и иррациональное. Религиозные феномены и 

синтетические функции человеческого сознания как 

основа концептуализации научного корпуса философии 

религии. 

2. ТЕМА. Философия и мифология. Трансформация 

отношения к мифу в истории культуры. Миф и 

философия. Миф как феномен. Опыт синтеза в 

концепции А.Ф. Лосева. Синтез в мифе: синтез знаний в 

мифе. Феноменологическая концепция А. М. 

Пятигорского. Классификация мифов и синтез. 

Мифологическая модель  и синтез: философские 

аспекты. Синтетические функции космологических схем: 

поиск философских оснований. Синтез в 

мифологическом пространстве. Символика мирового 

древа как прообраз систематизации знаний о мире. 

Символ Пути и его синтетические функции. Крест, 

ритуал, синтез в мифологическом пространстве. 

Синтетические функции мифического времени. 

3. ТЕМА. Символы и архетипы в мифе: философские 

основания. Концепция архетипов К.Г. Юнга. Концепция 

архетипов К.Г. Юнга. Символы мифа. Религия как тип 

мироосвоения. Религия и мифология. Синтетические 

функции религиозного опыта. Сущность и формы 

религиозного опыта. Религиозная вера и ее 

синтезирующие функции. 

4. ТЕМА. Функции религиозных доктрин и догм. 
Понятие религиозной доктрины и догмы. Теология, 

философия, наука. Бог как основа синтеза. Эсхатология в 

аспекте синтеза в религии. Синтетические функции 

священных ритуалов. Понятие религиозного ритуала. 

Ритуал и сакральное. Структура ритуала и его общие 

синтетические особенности. Синтетические функции  

молитвы и таинства в религии. Механизм синтетической 

функции  ритуалов в религии. Религиозная система зулу. 

 

Раздел 2. Философско-религиоведческие 

системы М. Элиаде, К. Кастанеды, Р. Жирара, 

Ф. Арьеса, З. Фрейда 

5. ТЕМА. Философская и религиоведческая система 

М. Элиаде. Теофании и иерофании. Сверхъестественное, 

священное, божественное. Сакральное и профанное. 

Чистое и нечистое. Поклонение. Ритуал. Молитва. 

Таинство. Жертвоприношение: жрец и жертва; 

ритуальное убийство; кровь как священная субстанция. 

Обряды перехода. Мужские союзы и тайные общества. 

Погребальные обряды. Обряды очищения. Дар. 
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Празднества. Пищевые обряды и запреты. Посвящение. 

Инициация. Мистерия. Паломничество. Культовые 

сооружения. Религиозная одежда. 

6. ТЕМА. Философско-мировоззренческие идеи К. 

Кастанеды. Философские параллели: воля (Ницше, 

Шопенгауэр), жизненный порыв (Бергсон). Дзэн. 

Стимуляторы восприятия. Сдвиг восприятия, волевым 

усилием. Управление снами, стирается грань между сном 

и реальностью, сон становится реальностью, реальность 

превращается в сон. Трансформации, трансмутации, 

превращения, бесконечные, безграничные = бесцельные, 

бессмысленные: все эти восприятия и представления 

условны и относительны, можно делать, бороться, а 

можно и не делать. Магия – борьба за ресурсы (пищи, 

богатства, знаний, жизненной энергии, космической 

силы). Контроль источников ресурсов: есть места силы, 

где энергия, сила возобновляется, если его освоить, 

присвоить, то все жизненные проблемы будут решены. 

Выход стихий из под контроля: мир чужой, враждебный 

(объективный). Иные субъекты: другие, враги. Сознание: 

уподобиться силе, соединиться, слиться, стать силой. 

Круговорот силы. Орел– абсолют, субъект, не личность: 

ему нет дела до человека, он питается душами, 

сознанием, осознанием. Бесчеловечность. Подлинное 

бытие, по Кастанеде – не-человеческое бытие, нет 

помощи, нет милости, нет спасения, нет освобождения. 

Императив Кастанеды – быть вечным странником, 

кочевником, номадом. Нет своего места, дома, родины, 

ни на земле, ни на небе. Быть воином – вечный бой, 

битва, война. Культурные интерверсии современности: 

«Ночной и Дневной дозоры». 

7. ТЕМА. Фундаментальная антропология Р. 

Жирара. Жертвоприношение. Жрец и жертва. 

Ритуальное убийство. Мистерия. Посвящение. 

Инициация. Имя. Чистое и нечистое. Ритуалы очищения. 

Ритуалы перехода. Мужские союзы и тайные общества. 

"Религиозное" (священное, жертвенное) как основание 

всякого культурного и социального строя. "Жертвенный 

кризис" войны всех против всех после принесения т. наз. 

"заместительной жертвы". Механизмы "заместительной 

жертвы". "Изначальная жертва" Замещение регулируется 

механизмом мимесиса. "Единодушное насилие" над 

жертвой кладет конец жертвенному кризису. Структура 

желания: субъект желает объект потому, что этот 

предмет желает его модель-соперник. Противоречивое 

требование отождествления ("Будь таким, как я; не будь 

таким, как я"). Социальная система в состоянии кризиса: 

"чудовищные двойники". 

8. ТЕМА. Социально-философские представления Ф. 

Арьеса. Восприятие смерти как форма эволюции 

коллективного бессознательного. До XII в. смерть 

воспринимали как сон, который длится до конца времен, 

поэтому кладбища располагали на территории 

населенных пунктов и страх перед покойниками 

отсутствовал. В XII в. появилась идея страшного суда, 

первоначально как суда над всем человечеством, а с XV 

в.как индивидуального процесса у ложа умирающего. 

Свидетельство осознания человеческой Са
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индивидуальности. Кладбища. В XVIII в., когда 

"цивилизация инстинктов" сменилась "цивилизацией 

объектов", когда стал иным характер семьи (образцовым 

стал брак по любви), изменилось и отношение к смерти 

близкого человека, переживаемое теперь сильнее, чем 

возможность собственной. Вытеснение из коллективного 

бессознательного смерти в XX в., когда сексуальность 

оттеснила смерть в область табу. Тотальная технизация 

современности. Забвение угрозы смерти, разрушение 

человечности. 

9. ТЕМА. Философия религии в концепциях 

психоанализа. Методологические основания 

исследования религии З. Фрейдом. Мировоззренческая 

функция религии по Фрейду. Религия и наука. Религия и 

невроз. Религиозное измерение культуры. Перспектива 

религии по Фрейду. ―Женские‖ и ―мужские‖ религии. 

Психоаналитические практики и проблема исповеди. 

―Идеал — Я‖. Психологические факторы религиозного 

ритуала. Ритуал и невроз. Эдипов комплекс. Символ, 

миф и догмат. Психология религиозного слова. Тема 

исповеди в духовном опыте человечества. Проблема 

―участного мышления‖ (М. Бахтин). Формы и виды 

исповедальных практик. Покаяние, исповедь и 

проповедь. Архитектоника и метафизика исповедального 

слова. 

 

Раздел 3. Философский анализ религии как 

системы 

10. ТЕМА. Концепции происхождения религии: 

философский аспект. Архаические религии. 

Первобытная культура. Ранние формы религии. 

Аграрные и солярные культы. Анимизм и тотемизм. 

Табу. Фетишизм. Культ предков. Шаманизм, колдовство 

и знахарство. Трикстер. Язычество и идолы. Магия и 

мистика. Политеизм и монотеизм. Экзотеризм и 

эзотеризм. Смерть и бессмертие. 

11. ТЕМА. Национальные религии в поисках 

философских и мировоззренческих оснований. 

Индуизм, даосизм, синтоизм, конфуцианство. Специфика 

индийской культуры. Древнеиндийская цивилизация. 

Арии и дравиды. Проблема происхождения ариев. 

―Веды‖. Кастовый строй. Брахманизм. ―Упанишады‖. 

Брахман и Атман. Майя, Авидья, Рита, Карма, Сансара, 

Мокша. Законы Ману. Культурные и социальные 

особенности древнекитайской цивилизации. Человек и 

природа. Мифы Древнего Китая. Специфика китайского 

мировоззрения и способа философствования.  

Философские идеи в ―Книге перемен‖. Мантика. 

Развитие философских идей в даосизме. Лао-Цзы и ―Дао-

дэ-цзин‖. Культура средневековой Японии. Культ 

предков и синтоизм. Буддизм в Японии. Специфика дзэн-

буддизма. Роль природы в японской культуре. Религия и 

эстетика. Чжуан-цзы и эволюция даосизма. Религиозный 

даосизм. 

12. ТЕМА. Философско-мировоззренческая система и 

традиции иудаизма. Священные книги: Танах (Ветхий 

Завет): Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророческие Са
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книги), Кетувим (Писания). Талмуд: Мишна, Тосефа, 

Гемара палестинская (Талмуд палестинский), Гемара 

вавилонская (Талмуд вавилонский), Идея Завета. 

Философия Библии. Книга Экклезиаста, или 

Проповедника. Иудейская апокалиптика. Гностицизм. 

Идея символа веры. Мидраши. Литература гаонов (VII-

XI вв.). Каббалистическая литература. Раввинистическая 

литература (XI-XIX вв.). История иудаизма. Вероучение 

иудаизма. Иудаистский культ. Организация иудейской 

общины: Талмудское право, Раввинат, Синагоги, 

молитвенные дома, Религиозные общества, Духовное 

образование. Течения и секты в иудаизме: Самаритяне, 

Караимы, Хасидизм. 

13. ТЕМА. Наука и религия. Вера и разум. 

Рациональное и иррациональное. Наука и религия: 

разница методологий. Религиозно-философские системы 

мысли (деизм, пантеизм, теизм). О бытии Бога, 

доказательства Его существования. Становление и 

развитие европейской науки и ее христианские истоки. 

Происхождение мира: соотношение библейского взгляда 

и научных подходов. 

 

Раздел 4. Философия религии и буддийская 

проблематика 

1. ТЕМА. Проблема философских оснований 

мировых религий. Христианство, мусульманство, 

буддизм. Иудаизм и авраамические религии. Специфика 

понимания проблемы человека. Монотеизм как 

философская проблема. Типы монотеистических религий 

в философском измерении. Антиномия: Бог 

познаваемый, Бог овладевающий. Монотеизм 

платонизма. Монотеизм иудаизма и ислама. 

Божественное и сакральное в буддизме. Бог Ветхого 

Завета: свидетельства священной истории. Познание 

Бога: имманентность и трансцендентность. 

Психологические корреляты религиозного опыта и его 

многообразие. 

2. ТЕМА. Философия буддизма. Предание о 

Сиддхарте. Четыре благородные истины. Философские 

аспекты учения Будды. Возникновение буддийской 

общины. Сангха. Буддийские праздники. Космография 

буддизма. Адские местопребывания в буддизме. 

Местопребывания богов в буддизме. Бодхисаттвология. 

Буддология. 

 

Раздел 5. Философия религии и исламское 

вероучение 

3. ТЕМА. Философия Ислама. Положения веры в 

исламе. Столпы веры в исламе. Философское, 

психологическое и социальное представление об Аллахе. 

Коран: критерии истинного пророчества и пророка. 

Судный День. Признаки Судного Дня. Описание Рая. 

Описание Ада. Попытки выхода из Ада. 

Предопределение в философско- религиозной традиции 

ислама. Пророки Бога. Пророк Мухаммад. Мистические 

течения в исламе: суфизм. 
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Раздел 6. Философская рецепция христианства 

4. ТЕМА. Философские основания практики 

теологического дискурса. Апофатическое богословие. 

Катафатическое богословие. Св. Дионисий и споры об 

«Ариопагитиках». Фома Аквинский о путях познания по 

Ариопагиту. Моисей Боговидец. Дионисий и 

неоплатоники: сходства и различия. Евномианские споры 

о богопознании. Василий Великий. Григорий Богослов. 

Иоанн Дамаскин. Этимологические основания слова 

«Бог». Славянские языки. Греческая этимология. 

Английский. Древнееврейский. Природа божественных 

имѐн. Климент Александрийский, Иоанн Дамаскин. 

5. ТЕМА. Философские аспекты богопознания. Что 

есть отправная точка философского дискурса в 

богословии? Богословие до Никейского Собора. Ереси: 

унитаризм. Тритеизм. Субардинацизм. Ориген и Арий. 

Понятие: Бог-троица. Григорий Богослов. Афанасий 

Великий. Василий Великий.  

6. ТЕМА. Философская Триадология. Тринитарные 

категории: усия, ипостась, лицо. Понятие «усия» у 

Аристотеля. Понятие «усия» и «ипостась» у Иоанна 

Дамаскина. Феодорит Кирский. Понятие ―persona‖ на 

Западе. Свойства ипостасей: нерожденность; рождение; 

исхождение. Filioque – Западные и Восточные практики 

понимания Троици. Монархия отца. Григорий Богослов, 

Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник, Василий 

Великий.Философский аспект грехопадения: добро и 

зло.  

7. ТЕМА. Понятие об энергийных основах 

христианской философии. Троичное богословие как 

соединение с Богом: апостол Пѐтр, Евагрий Понтийский, 

Максим Исповедник. Жильсон о Боге непреступном. 

Причастие божественного естества по Григорию Паламе: 

Божественная Энергия. Доникейское богословие о 

божественных действиях и Логосе (Афинагор). Единения 

и различия в Боге (Ариопагитики). Философское 

измерение мистической жизни в христианстве. 

Восточная церковь о мистической жизни. Западное 

богословие. Максим Исповедник о перспективе 

человеческого богообщения. 

8. ТЕМА. Нетварные энергии, сущность, ипостаси: 

характер отношений. Два ложных представления об 

энергиях. Не обусловлены тварным миром. Среда 

Божественного проявления – тварный мир. Возражения 

Варлааама Калобрийского и Акиндина. Божественная 

простота. Динамика философии богословия Марка 

Эфесского. Энергии в домостроительстве Троицы: Отец 

творит через Сына в Духе (Климент Александоийский, 

Григорий Богослов).  

9. ТЕМА. Философия креационизма: тварное бытие. 
Творение из ничего. Идеи творения: Платон, Аристотель. 

Творение как дар. Необходимость творения. Творение 

как акт Божественной воли (а не акт Его природы). 

Свойства тварного бытия. Божественные идеи (Августин 

Блаженный). Восточное богословие (идеи как воления) 

(Дионисий Ареопагит) Софиологические системы 

(укорененность тварного бытия в Боге). Идеи по Иоанну Са
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С. Эриогену. Цель Божественного творения 

(соединение с божественными идеями). Творение по 

Максиму Исповеднику (Логосы). Обожение – познание 

бытия в его первопричинах (познание тварного бытия). 

Творение как дело Пресвятой Троицы. Творение 

Времени (Василий Великий). Эон (Максим Исповедник). 

Природа материи (Григорий Нисский, Максим 

Исповедник). Иерархия материи. Сотиреологический 

аспект творения. 

10. ТЕМА. Христианская антропология: философский 

контекст. Творение человека. Природа человека. Тело и 

плоть. Душа человека. Силы души. Происхождение душ. 

Образ Бога в человеке. Учение Григория Паломы. 

11. ТЕМА. Состояние первозданного мира и человека. 

Попечение Божиего человека, Бессмертие. Древо 

познания. Зло. Грехопадение. Грехопадение 

прародителей. Аспекты грехопадения. Следствия 

грехопадения. Признаки духовной смерти. Физические 

следствия грехопадения (что осталось). Кожанные ризы. 

Брак, единство человеческого рода. Первородный грех; 

вменение первородного греха.  

12. ТЕМА. Философские аспекты учения о Боге 

Спасителе. Предвечный совет Троицы о спасении 

человека. Учение о Лице Спасителя или о таинстве 

Воплощения. Иисус Христос есть истинный Бог и 

истинный человек. Докетизм: материальный и 

формальный. Отличие Иисуса Христа по человечеству: 

рождение, безгрешность. 

13. ТЕМА. Философские аспекты учения о Лице 

Искупителя. Учение Нестория. Учение свт. Кирилла 

Александрийского. Православное учение о 

воипостасности человеческой природы во Христе. Образ 

ипостасного соединения во Христе двух естеств. 

Следствия ипостасного соединения двух природ в 

Иисусе Христе. Обожеиие человеческого естества в 

Иисусе Христе. В Иисусе Христе две воли и два 

действования. Дева Мария именуется Богородицей. 

14. ТЕМА. Феноменологические аспекты Искупления. 

Понятие об Искуплении в свете данных Священного 

Писания. Необходимость Искупления для спасения 

человека. Этимология слова "искупление". Цель 

Искупления. а)грех. б)проклятие. в)диавол. г)смерть. 

Изменение отношений между Богом и человеком 

вследствие Искупления. Существующие теории 

Искупления. Юридическая теория Искупления. 

Положительные стороны юридической теории. 

Недостатки юридической теории. Нравственная теория 

Искупления. Положительные стороны нравственной 

теории Искупления. Недостатки нравственной теории 

Искупления. Составляющие Искупления. 

Боговоплощение. Учение Иисуса Христа. Закон 

деятельности, или закон жизни и благочестия. 

Пророчества Иисуса Христа. а) Крестная смерть как 

Жертва. б) Крестная Жертва — центральное событие 

Искупления в) Кому приносится Крестная Жертва? г) 

Почему искупительная Жертва была принесена Христом 

именно на Кресте? Сошествие Иисуса Христа во ад и Са
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победа над адом.Философия религии в России. Проблема 

Достоевского (на примере ―Легенды о Великом 

инквизиторе‖). Христианские мотивы в мировом 

искусстве. ―Умозрение в красках‖: историко-

философский и религиозно-антропологический смысл 

православной иконы. 

15. ТЕМА. Воскресение Иисуса Христа как 

догматическая, философская и естественнонаучная 

проблема. а) Значение события Воскресения в деле 

Искупления. Вознесение. Примирение с Богом. Плоды 

искупительного подвига по отношению к следствиям 

падения. Дарование полноты благ. Туринская 

плащаница: научные и псевдонаучные изыскания. Идея 

«Воскресения» в философских трудах. 

16. ТЕМА. Понятие о Церкви: социально-

философский и историософский аспект. Понятие о 

Церкви на земле. Основание Церкви Иисусом Христом. 

Цель и назначение Церкви. Христологический и 

пневматологический аспект церкви. Христос — Глава 

Церкви. Святой Дух в жизни Церкви. Христологический 

аспект Церкви. Существенные свойства истинной 

Церкви. Единство Церкви. Святость Церкви. Соборность 

или кафоличность Церкви. Апостольство Церкви. 

Богоучрежденная церковная иерархия. Апостолы. 

Епископы. Пресвитеры. Диаконы. Необходимость 

принадлежать к Церкви для спасения. Союз между 

Церковью земною и Церковью небесной. Ходатайства 

святых за верующих, живущих на земле. Почитание 

святых. Почитание мощей святых угодников Божиих. 

Почитание святых икон. Понятие о таинствах. Таинство 

Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. 

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Другие 

таинства Церкви. 

17. ТЕМА. Христианская танатология. Телесная 

смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние 

после частного суда. Состояние душ праведных после 

частного суда. Состояние душ грешников после частного 

суда. Молитвы Церкви за усопших. Загробная участь 

младенцев. Римо-католическое учение о чистилище. 

Учение о Боге как Судии. Неизвестность времени 

Второго пришествия. Признаки Второго пришествия. 

Антихрист и время его пришествия. Представление об 

антихристе в свете Священного Писания и Священного 

Предания. Второе пришествие Христово. Воскресение 

мертвых. 

18. ТЕМА. Принцип свободы совести, его содержания 

и условия осуществления. Антиномии религиозного 

сознания. Религия и классическая рациональность. Бог и 

Трансцендентное. Категорический императив И. Канта в 

зеркале христианской морали. Реформация и 

―протестантский человек‖. Спиноза, Юм, Кант, Гегель, 

Шлейермахер. Эразм Роттердамский и Мартин Лютер. 

Атеистические проекты: Фейербах, Маркс, Ленин. 

Религия и пост(не)классические типы рациональности. 

Христианство и постмодернизм. Антихристианские 

тенденции в культуре и социальная мифология XX века. 

Основные идеи современной религиозно-философской 

антропологии. Философия религии в России. Религия в Са
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пространстве философии права: дискуссии о правах 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

1. СЕМИНАР. Основные проблемы и принципы 

философии религии. Типы религиозных учений. 

Философия и теория религии. Философские стили 

мышления и религия. Философская методология анализа 

религии. Философские элементы в структуре 

религиозного сознания. Религиозное сознание и 

экзистенциальное одиночество. Рефлексия и внутренний 

духовный опыт. Вера и разум, рациональное и 

иррациональное. Религиозные феномены и 

синтетические функции человеческого сознания как 

основа концептуализации научного корпуса философии 

религии. 

2. СЕМИНАР. Философия и мифология. 

Трансформация отношения к мифу в истории культуры. 

Миф и философия. Миф как феномен. Опыт синтеза в 

концепции А.Ф. Лосева. Синтез в мифе: синтез знаний в 

мифе. Феноменологическая концепция А. М. 

Пятигорского. Классификация мифов и синтез. 

Мифологическая модель  и синтез: философские 

аспекты. Синтетические функции космологических схем: 

поиск философских оснований. Синтез в 

мифологическом пространстве. Символика мирового 

древа как прообраз систематизации знаний о мире. 
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Символ Пути и его синтетические функции. Крест, 

ритуал, синтез в мифологическом пространстве. 

Синтетические функции мифического времени. 

3. СЕМИНАР. Символы и архетипы в мифе: 

философские основания. Концепция архетипов 

К.Г. Юнга. Символы мифа. Религия как тип 

мироосвоения. Религия и мифология. Синтетические 

функции религиозного опыта. Сущность и формы 

религиозного опыта. Религиозная вера и ее 

синтезирующие функции. 

4. СЕМИНАР. Функции религиозных доктрин и 

догм. Понятие религиозной доктрины и догмы. 

Теология, философия, наука. Бог как основа синтеза. 

Эсхатология в аспекте синтеза в религии. Синтетические 

функции священных ритуалов. Понятие религиозного 

ритуала. Ритуал и сакральное. Структура ритуала и его 

общие синтетические особенности. Синтетические 

функции  молитвы и таинства в религии. Механизм 

синтетической функции  ритуалов в религии. 

Религиозная система зулу. 

5. СЕМИНАР. Философско-мировоззренческая 

система М. Элиаде. Теофании и иерофании. 

Сверхъестественное, священное, божественное. 

Сакральное и профанное. Чистое и нечистое. 

Поклонение. Ритуал. Молитва. Таинство. 

Жертвоприношение: жрец и жертва; ритуальное 

убийство; кровь как священная субстанция. Обряды 

перехода. Мужские союзы и тайные общества. 

Погребальные обряды. Обряды очищения. Дар. 

Празднества. Пищевые обряды и запреты. Посвящение. 

Инициация. Мистерия. Паломничество. Культовые 

сооружения. Религиозная одежда. 

6. СЕМИНАР. Философско-мировоззренческая 

система К. Кастанеды. Философские параллели: воля 

(Ницше, Шопенгауэр), жизненный порыв (Бергсон). 

Дзэн. Стимуляторы восприятия. Сдвиг восприятия, 

волевым усилием. Управление снами, стирается грань 

между сном и реальностью, сон становится реальностью, 

реальность превращается в сон. Трансформации, 

трансмутации, превращения, бесконечные, безграничные 

= бесцельные, бессмысленные: все эти восприятия и 

представления условны и относительны, можно делать, 

бороться, а можно и не делать. Магия – борьба за 

ресурсы (пищи, богатства, знаний, жизненной энергии, 

космической силы). Контроль источников ресурсов: есть 

места силы, где энергия, сила возобновляется, если его 

освоить, присвоить, то все жизненные проблемы будут 

решены. Выход стихий из под контроля: мир чужой, 

враждебный (объективный). Иные субъекты: другие, 

враги. Сознание: уподобиться силе, соединиться, 

слиться, стать силой. Круговорот силы. Орел – абсолют, 

субъект, не личность: ему нет дела до человека, он 

питается душами, сознанием, осознанием. 

Бесчеловечность. Подлинное бытие, по Кастанеде – не-

человеческое бытие, нет помощи, нет милости, нет 

спасения, нет освобождения. Императив Кастанеды – 

быть вечным странником, кочевником, номадом. Нет 

своего места, дома, родины, ни на земле, ни на небе. Са
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Быть воином – вечный бой, битва, война. Культурные 

интерверсии современности: «Ночной и Дневной 

дозоры». 

7. СЕМИНАР. Фундаментальная антропология Р. 

Жирара. Жертвоприношение. Жрец и жертва. 

Ритуальное убийство. Мистерия. Посвящение. 

Инициация. Имя. Чистое и нечистое. Ритуалы очищения. 

Ритуалы перехода. Мужские союзы и тайные общества. 

"Религиозное" (священное, жертвенное) как основание 

всякого культурного и социального строя. "Жертвенный 

кризис" войны всех против всех после принесения т. наз. 

"заместительной жертвы". Механизмы "заместительной 

жертвы". "Изначальная жертва" Замещение регулируется 

механизмом мимесиса. "Единодушное насилие" над 

жертвой кладет конец жертвенному кризису. Структура 

желания: субъект желает объект потому, что этот 

предмет желает его модель-соперник. Противоречивое 

требование отождествления ("Будь таким, как я; не будь 

таким, как я"). Социальная система в состоянии кризиса: 

"чудовищные двойники". 

8. СЕМИНАР. Социально-философские 

представления Ф. Арьеса. Восприятие смерти как 

форма эволюции коллективного бессознательного. До 

XII в. смерть воспринимали как сон, который длится до 

конца времен, поэтому кладбища располагали на 

территории населенных пунктов и страх перед 

покойниками отсутствовал. В XII в. появилась идея 

страшного суда, первоначально как суда над всем 

человечеством, а с XV в.как индивидуального процесса у 

ложа умирающего. Свидетельство осознания 

человеческой индивидуальности. Кладбища. В XVIII в., 

когда "цивилизация инстинктов" сменилась 

"цивилизацией объектов", когда стал иным характер 

семьи (образцовым стал брак по любви), изменилось и 

отношение к смерти близкого человека, переживаемое 

теперь сильнее, чем возможность собственной. 

Вытеснение из коллективного бессознательного смерти в 

XX в., когда сексуальность оттеснила смерть в область 

табу. Тотальная технизация современности. Забвение 

угрозы смерти, разрушение человечности. 

9. СЕМИНАР. Философия религии в концепциях 

психоанализа. Методологические основания 

исследования религии З. Фрейдом. Мировоззренческая 

функция религии по Фрейду. Религия и наука. Религия и 

невроз. Религиозное измерение культуры. Перспектива 

религии по Фрейду. ―Женские‖ и ―мужские‖ религии. 

Психоаналитические практики и проблема исповеди. 

―Идеал — Я‖. Психологические факторы религиозного 

ритуала. Ритуал и невроз. Эдипов комплекс. Символ, 

миф и догмат. Психология религиозного слова. Тема 

исповеди в духовном опыте человечества. Проблема 

―участного мышления‖ (М. Бахтин). Формы и виды 

исповедальных практик. Покаяние, исповедь и 

проповедь. Архитектоника и метафизика исповедального 

слова. 

10. СЕМИНАР. Наука и религия. Вера и разум. 

Рациональное и иррациональное. Наука и религия: 

разница методологий. Религиозно-философские системы Са
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мысли (деизм, пантеизм, теизм). О бытии Бога, 

доказательства Его существования. Становление и 

развитие европейской науки и ее христианские истоки. 

Происхождение мира: соотношение библейского взгляда 

и научных подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 

1. СЕМИНАР. Проблема философских оснований 

мировых религий. Христианство, мусульманство, 

буддизм. Иудаизм и авраамические религии. Специфика 

понимания проблемы человека. Монотеизм как 

философская проблема. Типы монотеистических религий 

в философском измерении. Антиномия: Бог 

познаваемый, Бог овладевающий. Монотеизм 

платонизма. Монотеизм иудаизма и ислама. 

Божественное и сакральное в буддизме. Бог Ветхого 

Завета: свидетельства священной истории. Познание 

Бога: имманентность и трансцендентность. 

Психологические корреляты религиозного опыта и его 

многообразие. 

2. СЕМИНАР. Философия буддизма. Предание о 

Сиддхарте. Четыре благородные истины. Философские 

аспекты учения Будды. Возникновение буддийской 

общины. Сангха. Буддийские праздники. Космография 

буддизма. Адские местопребывания в буддизме. 

Местопребывания богов в буддизме. Бодхисаттвология. 

Буддология. 

3. СЕМИНАР. Философия Ислама. Положения 

веры в исламе. Столпы веры в исламе. Философское, 

психологическое и социальное представление об Аллахе. 

Коран: критерии истинного пророчества и пророка. 

Судный День. Признаки Судного Дня. Описание Рая. 

Описание Ада. Попытки выхода из Ада. 
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Предопределение в философско- религиозной традиции 

ислама. Пророки Бога. Пророк Мухаммад. Мистические 

течения в исламе: суфизм. 

4. СЕМИНАР. Философские основания практики 

богословского дискурса. Апофатическое богословие. 

Катафатическое богословие. Св. Дионисий и споры об 

«Ариопагитиках». Фома Аквинский о путях познания по 

Ариопагиту. Моисей Боговидец. Дионисий и 

неоплатоники: сходства и различия. Евномианские споры 

о богопознании. Василий Великий. Григорий Богослов. 

Иоанн Дамаскин. Этимологические основания слова 

«Бог». Славянские языки. Греческая этимология. 

Английский. Древнееврейский. Природа божественных 

имѐн. Климент Александрийский, Иоанн Дамаскин. 

5. СЕМИНАР. Философские аспекты 

богопознания. Что есть отправная точка философского 

дискурса в богословии? Богословие до Никейского 

Собора. Ереси: унитаризм. Тритеизм. Субардинацизм. 

Ориген и Арий. Понятие: Бог-троица. Григорий 

Богослов. Афанасий Великий. Василий Великий.  

6. СЕМИНАР. Философская Триадология. 
Тринитарные категории: усия, ипостась, лицо. Понятие 

«усия» у Аристотеля. Понятие «усия» и «ипостась» у 

Иоанна Дамаскина. Феодорит Кирский. Понятие 

―persona‖ на Западе. Свойства ипостасей: нерожденность; 

рождение; исхождение. Filioque – Западные и Восточные 

практики понимания Троици. Монархия отца. Григорий 

Богослов, Иоанн Дамаскин, Максим Исповедник, 

Василий Великий.Философский аспект грехопадения: 

добро и зло.  

7. СЕМИНАР. Понятие об энергийных основах 

христианской философии. Троичное богословие как 

соединение с Богом: апостол Пѐтр, Евагрий Понтийский, 

Максим Исповедник. Жильсон о Боге непреступном. 

Причастие божественного естества по Григорию Паламе: 

Божественная Энергия. Доникейское богословие о 

божественных действиях и Логосе (Афинагор). Единения 

и различия в Боге (Ариопагитики). Философское 

измерение мистической жизни в христианстве. 

Восточная церковь о мистической жизни. Западное 

богословие. Максим Исповедник о перспективе 

человеческого богообщения. 

8. СЕМИНАР. Нетварные энергии, сущность, 

ипостаси: характер отношений. Два ложных 

представления об энергиях. Не обусловлены тварным 

миром. Среда Божественного проявления – тварный мир. 

Возражения Варлааама Калобрийского и Акиндина. 

Божественная простота. Динамика философии 

богословия Марка Эфесского. Энергии в 

домостроительстве Троицы: Отец творит через Сына в 

Духе (Климент Александоийский, Григорий Богослов).  

9. СЕМИНАР. Философия креационизма: тварное 

бытие. Творение из ничего. Идеи творения: Платон, 

Аристотель. Творение как дар. Необходимость творения. 

Творение как акт Божественной воли (а не акт Его 

природы). Свойства тварного бытия. Божественные идеи 

(Августин Блаженный). Восточное богословие (идеи как Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



воления) (Дионисий Ареопагит) Софиологические 

системы (укорененность тварного бытия в Боге). Идеи по 

Иоанну С. Эриогену. Цель Божественного творения 

(соединение с божественными идеями). Творение по 

Максиму Исповеднику (Логосы). Обожение – познание 

бытия в его первопричинах (познание тварного бытия). 

Творение как дело Пресвятой Троицы. Творение 

Времени (Василий Великий). Эон (Максим Исповедник). 

Природа материи (Григорий Нисский, Максим 

Исповедник). Иерархия материи. Сотиреологический 

аспект творения. 

10. СЕМИНАР. Христианская антропология. 

Творение человека. Природа человека. Тело и плоть. 

Душа человека. Силы души. Происхождение душ. Образ 

Бога в человеке. Учение Григория Паломы. 

11. СЕМИНАР. Состояние первозданогьо мира и 

человека. Попечение Божиего человека, Бессмертие. 

Древо познания. Зло. Грехопадение. Грехопадение 

прародителей. Аспекты грехопадения. Следствия 

грехопадения. Признаки духовной смерти. Физические 

следствия грехопадения (что осталось). Кожанные ризы. 

Брак, единство человеческого рода. Первородный грех; 

вменение первородного греха.  

12. СЕМИНАР. Философские аспекты учения о 

Боге Спасителе. Предвечный совет Троицы о спасении 

человека. Учение о Лице Спасителя или о таинстве 

Воплощения. Иисус Христос есть истинный Бог и 

истинный человек. Докетизм: материальный и 

формальный. Отличие Иисуса Христа по человечеству: 

рождение, безгрешность. 

13. СЕМИНАР. Философские аспекты учения о 

Лице Искупителя. Учение Нестория. Учение свт. 

Кирилла Александрийского. Православное учение о 

воипостасности человеческой природы во Христе. Образ 

ипостасного соединения во Христе двух естеств. 

Следствия ипостасного соединения двух природ в 

Иисусе Христе. Обожеиие человеческого естества в 

Иисусе Христе. В Иисусе Христе две воли и два 

действования. Дева Мария именуется Богородицей. 

Религия и пост(не)классические типы 

рациональности. Христианство и постмодернизм. 

Антихристианские тенденции в культуре и социальная 

мифология XX века.  

14. СЕМИНАР. Феноменологические аспекты 

Искупления. Понятие об Искуплении в свете данных 

Священного Писания. Необходимость Искупления для 

спасения человека. Этимология слова "искупление". 

Цель Искупления. а)грех. б)проклятие. в)диавол. 

г)смерть. Изменение отношений между Богом и 

человеком вследствие Искупления. Существующие 

теории Искупления. Юридическая теория Искупления. 

Положительные стороны юридической теории. 

Недостатки юридической теории. Нравственная теория 

Искупления. Положительные стороны нравственной 

теории Искупления. Недостатки нравственной теории 

Искупления. Составляющие Искупления. 

Боговоплощение. Учение Иисуса Христа. Закон Са
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деятельности, или закон жизни и благочестия. 

Пророчества Иисуса Христа. а) Крестная смерть как 

Жертва. б) Крестная Жертва — центральное событие 

Искупления в) Кому приносится Крестная Жертва? г) 

Почему искупительная Жертва была принесена Христом 

именно на Кресте? Сошествие Иисуса Христа во ад и 

победа над адом.Философия религии в России. Проблема 

Достоевского (на примере ―Легенды о Великом 

инквизиторе‖). Христианские мотивы в мировом 

искусстве. ―Умозрение в красках‖: историко-

философский и религиозно-антропологический смысл 

православной иконы. 

15. СЕМИНАР. Воскресение Иисуса Христа. а) 

Значение события Воскресения в деле Искупления. 

Вознесение. Примирение с Богом. Плоды 

искупительного подвига по отношению к следствиям 

падения. Дарование полноты благ. 

16. СЕМИНАР. Понятие о Церкви. Понятие о 

Церкви на земле. Основание Церкви Иисусом Христом. 

Цель и назначение Церкви. Христологический и 

пневматологический аспект церкви. Христос — Глава 

Церкви. Святой Дух в жизни Церкви. Христологический 

аспект Церкви. Существенные свойства истинной 

Церкви. Единство Церкви. Святость Церкви. Соборность 

или кафоличность Церкви. Апостольство Церкви. 

Богоучрежденная церковная иерархия. Апостолы. 

Епископы. Пресвитеры. Диаконы. Необходимость 

принадлежать к Церкви для спасения. Союз между 

Церковью земною и Церковью небесной. Ходатайства 

святых за верующих, живущих на земле. Почитание 

святых. Почитание мощей святых угодников Божиих. 

Почитание святых икон. Понятие о таинствах. Таинство 

Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. 

Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Другие 

таинства Церкви. 

17. СЕМИНАР. Христианская танатология. 
Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. 

Мздовоздаяние после частного суда. Состояние душ 

праведных после частного суда. Состояние душ 

грешников после частного суда. Молитвы Церкви за 

усопших. Загробная участь младенцев. Римо-

католическое учение о чистилище. Учение о Боге как 

Судии. Неизвестность времени Второго пришествия. 

Признаки Второго пришествия. Антихрист и время его 

пришествия. Представление об антихристе в свете 

Священного Писания и Священного Предания. Второе 

пришествие Христово. Воскресение мертвых. 

18. СЕМИНАР. Принцип свободы совести, его 

содержания и условия осуществления. Антиномии 

религиозного сознания. Религия и классическая 

рациональность. Бог и Трансцендентное. Категорический 

императив И. Канта в зеркале христианской морали. 

Реформация и ―протестантский человек‖. Спиноза, Юм, 

Кант, Гегель, Шлейермахер. Эразм Роттердамский и 

Мартин Лютер. Атеистические проекты: Фейербах, 

Маркс, Ленин. Религия и пост(не)классические типы 

рациональности. Христианство и постмодернизм. 

Антихристианские тенденции в культуре и социальная Са
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мифология XX века. Основные идеи современной 

религиозно-философской антропологии. Философия 

религии в России. Религия в пространстве философии 

права: дискуссии о правах человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы эссе:  

 

1. Становление и развитие философских знаний о 

религии в древности, в средние века и в эпоху 

Возрождения;  

2. воззрения на религию в философии XVII-XVIII вв. 

(Б.Спиноза, П.Бейль, Г.Лейбниц, Д.Юм, 

П.Гольбах);  

3. философия религии в трудах И.Канта, Г.Ф.Гегеля, 

Л.Фейербаха, неокантианцев; понимание религии 

К.Марксом и Ф.Энгельсом;  

4. концепции религии в философии культуры, 

философии мифа, философии жизни, философской 

антропологии, феноменологии, герменевтике;  

5. теория религии в школах «аналитической 

философии» Б.Рассела, Л. Витгенштейна и 

теологический «анализ религиозного языка»; 

критический реализм и натурализм о религии;  

6. религия в философии психоанализа и 

экзистенциализма; религиоведческие аспекты 

философии неореализма; 

7. концепции религии в русской философии XIX—

XX вв.;  

8. гносеология религиозного сознания; философский 

анализ религиозной онтологии. 
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Вопросы к экзамену: 

 

Первый семестр 

 

1. Философия и теория религии 

2. Миф и философия 

3. Миф как феномен 

4. Опыт синтеза в концепции А.Ф. Лосева 

5. Синтез в мифе  

6. Синтез знаний в мифе 

7. (феноменологическая концепция А. М. Пятигорского) 

8. Классификация мифов и синтез 

9. Мифологическая модель  и синтез 

10. Синтетические функции космологических схем 

11. Синтез в мифологическом пространстве 

12. Символика мирового древа 

13. Символ Пути и его синтетические функции 

14. Крест, ритуал, синтез в мифологическом пространстве 

15. Синтетические функции мифического времени 

16. Символы и архетипы в мифе 

17. Концепция архетипов К.Г. Юнга 

18. Символы мифа 

19. Религия как тип мироосвоения 

20. Религия и мифология 

21. Синтетические функции религиозного опыта 

22. Сущность и формы религиозного опыта 

23. Религиозная вера и ее синтезирующие функции 

24. Функции религиозных доктрин и догм 

25. Понятие религиозной доктрины и догмы 

26. Теология, философия, наука 

27. Бог как основа синтеза 

28. Эсхатология в аспекте синтеза в религии 

29. Синтетические функции священных ритуалов 

30. Понятие религиозного ритуала 

31. Ритуал и сакральное 

32. Структура ритуала и его общие синтетические 

особенности 

33. Синтетические функции  молитвы и таинства в 

религии 

34. Механизм синтетической функции  ритуалов в 

религии 

35. Религиозная система зулу 

36. Философия религии И. Канта 

37. Философско-мировоззренческая система М. Элиаде 

38. Философско-мировоззренческая система К. 

Кастанеды 

39. Фундаментальная антропология Р. Жирара 

40. Социально-философские представления Ф.Арьеса 

41. Философия религии в концепциях психоанализа 

42. Концепции происхождения религии 

43. Архаические религии 

44. Национальные религии 

45. Индуизм и его исторические модификации 

46. Даосизм, синтоизм, конфуцианство 

47. Иудаизм 

48. Определение религии: типы и сущностные 
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49. Детерминация религии: социумные, психологические, 

гносеологические предпосылки 

50. Элементы и структура религии 

51. Функция и религии 

 

Второй семестр 

 

1. Философия буддизма. 

2. Предание о Сиддхарте.  

3. Четыре благородные истины.  

4. Философские аспекты учения Будды.  

5. Возникновение буддийской общины.  

6. Сангха.  

7. Буддийские праздники.  

8. Космография буддизма.  

9. Адские местопребывания в буддизме.  

10. Местопребывания богов в буддизме.  

11. Бодхисаттвология.  

12. Буддология.  

13. Философия Ислама. 

14. Положения веры в исламе. 

15. Столпы веры в исламе. 

16. Философское, психологическое и социальное 

представление об Аллахе. 

17. Коран: критерии истинного пророчества и пророка.  

18. Судный День. Признаки Судного Дня. 

19. Описание Рая. 

20. Описание Ада. Попытки выхода из Ада. 

21. Предопределение в философско- религиозной 

традиции ислама. 

22. Пророки Бога. Пророк Мухаммад. 

23. Мистические течения в исламе: суфизм. 

24. Типы монотеистических религий в философском 

измерении. 

25. Философские основания практики богословского 

дискурса. Этимологические основания слова «Бог».  

26. Философские аспекты богопознания.  

27. Философские аспекты Триадологии.  

28. Понятие о энергийных основах христианской 

философии.  

29. Нетварные энергии, сущность, ипостаси: характер 

отношений.  

30. Философское измерение мистической жизни в 

христианстве.  

31. Христианская антропология. Состояние 

первозданогьо мира и человека. 

32. Тварное бытие. Цель Божественного творения. 

Творение Времени  

33. Философские аспекты учения о Боге Спасителе.  

34. Философские аспекты учения о Лице Искупителя.  

35. Феноменологические аспекты Искупления. 

Существующие теории Искупления. Составляющие 

Искупления.  

36. Догматические, натуралистические и философские 

взгляды на феномен Воскресения Иисуса Христа.  

37. Философские аспекты экклесиологии: понятие о 
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38. Социально-философские поиски: Богоучрежденная 

церковная иерархия. Союз между Церковью земною и 

Церковью небесной.  

39. Христианская танатология. Учение о Боге как Судии.  

40. Принцип свободы совести, его содержания и условия 

осуществления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы на знание исторического материала 

 

1. Вселенские Соборы: история события постановления. 

2. Причины разделения христианской церкви на 

западную и восточную. 

3. Особенности православного вероучения и культа. 

4. Автокефальные православные церкви. 

5. Старообрядчество в Росии. 

6. Роль православной Церкви в истории Российского 

государства. 

7. Православие - государственная религия Российской 

империи. 

8. Обновленческое движение в Русской православной 

Церкви. 

9. Православная Церковь в советский период. 

10. Особенности католицизма: папство, обрядовые и 

организационные различия католической и 

православной церквей. 

11. Социальное учение католицизма. 

12. Основы социальной концепции Русской 

Православной церкви. 

13. Социально - исторические условия возникновения 

протестантизма. 

14. Ранний протестантизм: лютеранство, кальвинизм, 

англиканство, их эволюция и особенности 

вероучений. 

15. Поздний протестантизм: методисты, баптисты, 

адвентисты, свидетели Иеговы, пятидесятники и др. 

16. Экуменическое движение. Са
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17. Ислам как мировая религия. 

18. Возникновение ислама. 

19. Основные направления в исламе. 

20. Ислам и современность. 

21. Содержание концепции и практика панисламизма. 

22. Социально-исторические условия возникновения 

буддизма. 

23. Концепция спасения в буддизме. 

24. Особенности буддийского учения о божествах, 

человеке и мире. 

25. Буддийский культ и организация. 

26. Основные направления буддизма. 

27. Буддизм в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Макс Мюллер «Религия как предмет научного 

изучения»  

2. Э.Б. Тайлор. Теория анимизма. 

3. Дж. Фрейзер. Золотая ветвь. Исследование магии и 

религии. 

4. Э. Дюркгейм. Элементарные формы религиозной 

жизни. Тотемическая система в Австралии. 

5. К. Ясперс. Истоки истории и ее цель. 

6. Б.А. Рыбаков. Язычество Древней Руси. 

7. С.А. Токарев. О религии как социальном явлении 

8. А. Оппенхайм. Религиозная жизнь Древней 

Месопотамии. 

9. Н. Фюстель де Куланж. Божества Древней Греции и 

Рима 

10.  М. Вебер. Теория ступеней и направлений неприятия 

религии. 

11.  Б. Малиновский. Смерть и реинтеграция групп. 

12.  П. Сорокин. Религия как социальный феномен. 

13.  У. Джеймс. Многообразие религиозного опыта. 

14.  Д. Белл. От священного к светскому. 

15.  Д. Бонхеффре. Сопротивление и покорность 

16.  Лобазова О.Ф.   Религиоведение: учеб. для 

студентов, обучающихся по специальности 

"социальная работа", а также гуманитар. и социал.-

гуманитар. вузов, колледжей, лицеев и гимназий. – 3-

е изд., испр. и доп. –  М.: Дашков и К°, 2005. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



17.  Гуревич П.С. Религиоведение: учеб. пособие / П. С. 

Гуревич ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн; Рос. акад. 

образования. – М.: Изд-во Моск. психол.-социал. ин-

та; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2005. 

18.  Мень А.В.  История религии: учеб. пособие : в 2 кн. 

– М.: ИНФРА-М, 2005. 

19.  История религии: учебник : в 2 т. / под общ. ред. И. 

Н. Яблокова. – 3-е изд., испр. и доп.  – М.: Высш. шк., 

2007. 

20.  Токарев С.А.  Религия в истории народов мира  / 

общ. ред. и предисл. А. Н. Красникова. – 5-е изд., 

испр. и доп.  – М.: Республика, 2005. 

21.  Аванесов С.С. Цель и принципы философии религии 

// Первый Российский Философский конгресс 

'Человек - философия - гуманизм'. СПб., 1997. Том 5. 

С. 299-301. 

22.  Аллепов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. 

Русское искусство X - начала XX века. М., 1989. 

23.  Алпатов М. В. Всеобщая история искусства, т.1, М-

Л.,1948. 

24.  Андрей Рублев и его эпоха. Сборник статей. М., 

1971. 

25.  Апокрифы древних христиан. М., 1989. 

26.  Батай Ж. Теория религии // Батай Ж. Теория 

религии. Литература и Зло. Минск, 2000. С. 5-120. 

27.  Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 

1994. 

28.  Бердяев Н.А. Наука о религии и христианская 

апологетика // Путь. 1927. N 6. С. 39-53. 

29.  Бибихин В.В. Философия и религия // Вопросы 

философии. 1992. N 7. С. 34-44. 

30.  Библия и Евангелие. Любого изд. 

31.  Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. 

СПб, 1995. 

32.  Блаженный Августин. О Граде Божием. М., 1994. 

33.  Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской 

живописи. СПб., 1995.  

34.  Бородай Ю.М. Проблема совести в психоанализе // 

Философская и социологическая мысль. 1989. N 12. 

С. 43-53. 

35.  Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры, т. 2, Л-

М, 1935. 

36.  Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 

37.  Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л. 

Фейербаха // Булгаков С.Н. Сочинения. М., 1993. Том 

3С. 162-221. 

38.  Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и 

умозрения. М., 1994. Введение. 

39.  Буткевич Т. Религия, еѐ сущность и происхождение. 

Харьков, 1902. Кн. 1.. С. 288-347. 

40.  Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII 

века. М., 1995. – 637 с. 

41.  Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней 

Руси. М., 1993. 

42.  Введение в общее религиоведение / Под ред. И.Н. 

Яблокова. М., 2001. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



43.  Введенский А.И. Об атеизме в философии Спинозы 

// Вопросы философии и психологии. 1897. Кн. 37. С. 

157-184. 

44.  Ветлицкая А.П. Русская эстетика XYIII в. История 

эстетической мысли. Т. 3., М., 1986. 

45.  Виндельбанд В. Святыня: Очерк философии религии 

// Виндельбанд В. Прелюдии. СПб., 1904. С. 278-299. 

46.  Винокуров В.В. Феномен сакрального, или 

Восстание богов // Социо-Логос. 1991. Вып. 1. С. 431-

449. 

47.  Витгенштейн Л. Лекции о религиозной вере // 

Вопросы философии. 1998. N 5. С. 120-134. 

48.  Вопросы религии. М., 1906. Вып. 1. 

49.  Восточно-христианский храм. Литургия и искусство. 

СПб., 1994. 

50.  Всеобщая история архитектуры. М, 1966-69. 

51.  Вышеславцев Б.П. Этика преображѐнного эроса. М., 

1994. 

52.  Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: 

Гѐльдерлин, Шлейермахер. М., 1989. 

53.  Гаврюшин Н.А. Философия и богословие // Начала. 

1991. N 3. С. 4-13. 

54.  Гальбвакс М. Возникновение религиозного чувства 

по Дюркгейму // Происхождение рели-гии в 

понимании буржуазных учѐных: Сборник статей. М., 

1932. С. 17-65. 

55.  Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. 

56.  Гегель Г.В.Ф. Философия религии. М., 1976-1977. 

57.  Гегель Г.В.Ф. Философия религии. Том 1. М., 1976. 

С. 205-209, 219-223, 225-232, 252-262, 270-271, 281-

285, 366-370. 

58.  Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 

1. Предисловие ко второму изданию. 

59.  Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 

3. 564-575. 

60.  Герасимов Ю.В., Рабинович В.И. Зодчество и 

православие. М., 1986. 

61.  Гече Г. Библейские истории. М., 1990. 

62.  Горемыкина В.И. В поисках истины о раннем 

христианстве. Минск, 1989. 

63.  Горина Т. Н. Русское искусство второй половины 

XIX века. М., 1962.  

64.  Гофман А.Б. Религия в философско-социологической 

концепции Э. Дюркгейма // Социо-логические 

исследования. 1975. N 4. С. 178-187. 

65.  Джеймс У. Воля к вере. М., 1997. 

66.  Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 

1993. 

67.  Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 

1993. 

68.  Дмитриев И.С. Религиозные искания Исаака 

Ньютона // Вопросы философии. 1991. N 6. С. 58-67. 

69.  Добреньков В.И., Радугин А.А. Методологические 

вопросы исследования религии: Спец-курс. М., 1989. 

70.  Донини А. У истоков христианства. М., 1989. 

71.  Дюркгейм Э. Социология религии и теория познания 

// Религия и общество. 1996. С. 111-145. Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



72.  Дюркгейм Э. Социология религии и теория познания 

// Религия и общество. 1996. С. 111-145. 

73.  Забияко А. Психоанализ сакрального в работах 

Зигмунда Фрейда // Вестник МГУ. Серия 7: 

Философия. 1995. N 2. С. 60-66. 

74.  Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о 

конкретности Бога и человека. СПб., 1994. 

75.  Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о 

конкретности Бога и человека. СПб., 1994. 

76.  Искусство и православие (Россия, XI-XX вв.): 

теория, история, художественная практика. СПб., 

1997. 

77.  Искусство и религия: история и современность. Сб. 

научн. тр. СПб., 1996. 

78.  Кант И. Конец всего сущего // Кант И. Трактаты и 

письма. М., 1980. С. 279-291. 

79.  Кант И. Критика практического разума. Часть 1. Кн. 

2. Гл. 2. 3-6. 

80.  Кант И. Критика практического разума. Часть 1. Кн. 

2. Гл. 2. 3-6. 

81.  Кант И. Критика способности суждения. 86-89. 

82.  Кант И. Критика чистого разума. 

83.  Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. 

Трактаты и письма. М., 1980. С. 78-278. 

84.  Кант И. Религия в пределах только разума // Кант И. 

Трактаты и письма. М., 1980. С. 78-278. 

85.  Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990. 

86.  Кимелев Ю.А. Современная западная философия 

религии. М., 1989. 

87.  Кимелев Ю.А. Философия религии: 

Систематический очерк. М., 1998. 

88.  Классики мирового религиоведения: Антология. М., 

1996. 

89.  Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца 10-

нач.12 вв. Византийское наследие и становление 

самостоятельной традиции. М., 1987. 

90.  Корнев В. Феномен религии // Азия и Африка 

сегодня. 1994. N 1. С. 30-35. 

91.  Косидовский З. Библейские сказания. Сказания 

евангелистов. М., 1990. 

92.  Кричевский А.В. Учение Гегеля об абсолютном духе 

как спекулятивная теология // Вопросы философии. 

1993. 5. С. 161-172. 

93.  Крывелев И.А. Библия: историко-критический 

анализ. М., 1982. 

94.  Крывелѐв И.А. Карл Маркс о религии // Религии 

мира: история и современность. Ежегодник. 1983. М.: 

Наука, 1983. С. 7-23. 

95.  Кубланов М.М. Возникновение христианства. М., 

1974. 

96.  Кураев А. О вере и знании - без антиномий // 

Вопросы философии. 1992. N 7. С. 45-63. 

97.  Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М., 1966. 

98.  Лазарев В.Н. Русская иконопись: от истоков до 

начала XVI века. В 6 т. М., 1993. 

99.  Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. М., 1961. 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



100. Лафарг П. Экономический детерминизм Карла 

Маркса: Исследования о происхождении и развитии 

идей справедливости, добра, души и Бога. М., 1923. 

101. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном 

мышлении. М., 1994. 

102. Лейбин В.М. Вера или разум? // Вопросы 

философии. 1988. N 8. С. 126-132. 

103. Литература и культура Древней Руси: Словарь-

справочник / Под ред. В.В. Кускова. М., 1994. 

104. Лифшиц Г.М. Атеизм Людвига Фейербаха. Минск, 

1978. 

105. Мак-Дауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства. М., 

1990. 

106. Мень А. Сын Человеческий. М., 1990. 

107. Митрохин Л.Н. Философы и религия // ВФ. 1989. N 

9. С. 16-35. 

108. Павловский А. Ночь в Гефсиманском саду. Л., 

1991. 

109. Ранович А.Б.  Первоисточники по истории раннего 

христианства.  М., 1990. 

110. Ренан Э. Апостолы. М., 1990. 

111. Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1990. 

112. Рижский М.И.  Библейские пророки и библейские 

пророчества. М., 1987. 

113. Свенцицкая И.С.  раннее христианство: страницы 

истории.   М., 1988. 

114. Соловьѐв В.С. Понятие о Боге: в защиту 

философии Спинозы // Вопросы философии и 

психологии. 1897. Кн. 38. С. 383-414. 

115. Соловьѐв В.С. Чтения о Богочеловечестве // 

Сочинения в 2-х томах. Том 2. М., 1989. Чтения 1, 3-

4, 8-9. 

116. Соловьѐв В.С. Чтения о Богочеловечестве // 

Сочинения. М., 1989. Том 2. С. 3-172. 

117. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. 

Предисловие. 

118. Спиноза Б. Этика. Часть 3, определения аффектов 

1-3, 12-15 с объяснениями, общее опре-деление 

аффектов; часть 4, теоремы 8, 41, 47, 50, 52-56, 63, 67 

и прибавления. 

119. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 

129-131, 136-137, 178, 206, 210-216, 228-229, 240, 251-

252, 452-456. 

120. Фаррар Ф.В. Жизнь Иисуса Христа. М., 1991. 

121. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965. 

Предисловие к первому изданию. Введе-ние. 

122. Флоренский П.А. Детям моим. М., 1992. Гл. 4. 

123. Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. 

М., 1990. Письма 1-2, 9-10, 12. 

124. Франк С.Л. Религия и наука в современном 

сознании // Путь. 1926. N 4. С. 111-120. 

125. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки 

богов. М., 1989. С. 94-142. 

126. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 

1991. Лекция 35. 

127. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки 

богов. М., 1989. С. 143-221. 

128. Фрэзер Д. Золотая ветвь. М., 1984. Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го



129. Церен Э. Библейские холмы. М., 1986. 

130. Шифман И.Ш. Ветхий завет  и его мир. М., 1987. 

131. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к 

образованным людям, еѐ презирающим. Монологи. 

М., 1911 (СПб., 1994). 

132. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии к 

образованным людям, еѐ презирающим. СПб., 1994. 

Речь вторая. 

133. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: 

http://ethna.upelsinka.com/  

4. Электронная гуманитарная библиотека 

http://www.gumfak.ru/  

5. Научный богословский портал «Богослов» 

http://www.bogoslov.ru/  

6. Britannica - www.britannica.com 

7. Информационно-аналитические портал 

http://www.religo.ru 

8. Информационный портал http://www.religare.ru 
 

Са
ра
то
вс
ки
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 Н
. Г

. Ч
ер
ны
ше
вс
ко
го

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/



