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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций 
Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-7. Способен 

использовать знания 

смежных наук при 

решении 

теологических задач 

ОПК-7.1. Знает 

предметное содержание 

теологических дисциплин, 

смежное  с различными 

дисциплинами социально-

гуманитарного цикла 

Обучающийся должен: 

знать специфику, этапы развития и 

роль философии религии в 

профессиональной и социальной 

деятельности; фундаментальные 

разделы религиозных вероучений и 

способы их интерпретации; 

философские проблемы 

религиоведческих дисциплин и 

приемы их рассмотрения 
ОПК-7.2. Умеет 

вычленять и использовать 

знания социально-

гуманитарных наук, 

смежные с теологической 

проблематикой, при 

решении теологических 

задач 

Обучающийся должен: 

уметь сопоставлять 

мировоззренческие типы и 

исторические формы философии 

религии; анализировать религиозно-

философские и научно-философские 

религиоведческие концепции, 

выявлять проблемы в их содержании, 

предлагать способы решения 
ОПК-7.3. Владеет 

навыками применения 

социально-гуманитарного 

знания при решении 

конкретных 

теологических задач 

Обучающийся должен: 

владеть навыками сравнительного 

критического анализа и 

интерпретации теологических 

вероучений и религиоведческих 

концепций; использования 

философско-религиоведческих и 

социально-гуманитарных научных 

знаний для решения теологических 

задач 
 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
1. Способствовать пониманию специфики философского осмысления религии как 

мировоззренческого (смысложизненного). 

2. Ознакомление с историческим многообразием философских способов постановки и 

решения теологических проблем. 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

история религий, введение в теологию, психология религии, философия. 
 
Дисциплина изучается на 3, 4 курсах в 5, 6, 7 семестрах 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 360 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Заочная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 360 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 12 
 практических (семинарских) 20 
 другие формы контактной работы (ФКР) 1,4 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): 11,6 
 зачет  
 экзамен  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) 
315 

 
Формы контроля Семестры 

зачет 6 
экзамен 7 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 
Наименование раздела / 

темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Контактная работа с преподавателем 

СР 
Лек Пр/Сем Лаб 

1 История философии религии  10 14 0 198 
1.1 Специфика философии 

религии 
2 2 0 39 

1.2 Становление философии 

религии (Античность, Средние 

века) 

2 2 0 39 

1.3 Философия религии Нового 

времени 
2 4 0 40 

1.4 Современная философия 

религии 
2 4 0 40 

1.5 Философия религии в России и 

странах Востока 
2 2 0 40 

2 Философские проблемы 

религиоведения  
2 6 0 117 

2.1 Философские проблемы 

истории религии 
2 2 0 39 

2.2 Философские проблемы 0 2 0 39 
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социологии религии 
2.3 Философские проблемы 

психологии религии 
0 2 0 39 

 Итого 12 20 0 315 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 История философии религии  
1.1 Специфика 

философии религии 
Философия религии как раздел философского знания, ее 

предметная область (религия и абсолют) и социальная роль. 

Структурные компоненты философии религии: философское 

религиоведение и философская теология. 

Абсолютистское философское религиоведение и научно-

философское религиоведение (мировоззренческие вопросы 

истории религий, психологии и социологии религии и т.д.). 

Философия религии как философская теология и 

догматическая теология (ортодоксия, мистицизм). 

Основные историко-мировоззренческие формы философии 

религии как философской теологии: субстанциализм, 

прогрессизм, антисциентизм, антисубстанциализм 
1.2 Становление 

философии религии 

(Античность, Средние 

века) 

Специфика становления религии, философии и 

философского религиоведения на Востоке и Западе 

Древнего мира. 

Религиософские воззрения древневосточных мыслителей 

(брахманизм, буддизм, конфуцианство, даосизм). 

Космоцентризм античной философии религии. 

Философское религиоведение и философская теология 

античности. Платонизм и аристотелизм. 

Философия религии эпохи эллинизма и поздней античности. 

Теоцентризм христианской философской мысли (идеи 

креационизма, провиденциализма, откровения и др.). 

Античная критика христианства и христианская 

апологетика. 

Догматическая и философская теология средневековой 

религиософии. 

Символизм и мистицизм, авторитарность и схоластичность. 

Проблема соотношения веры и разума. 

Августинизм и томизм. 

Особенности религиософских воззрений арабоязычных 

исламских мыслителей. 

Гуманизм и антропоцентризм философии религии эпохи 

Возрождения. 

Пантеизм Н.Кузанского и Дж. Бруно. 

Реформация и протестантская религиософия 
1.3 Философия религии 

Нового времени 
Просветительство и прогрессизм новоевропейской 

философии религии. Критика христианской церкви и атеизм 

новоевропейского философского религиоведения. 

Концепции естественной религии, рационализма, пантеизма 
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и деизма философской теологии Нового времени: Р. Декарт, 

Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо и др. 

Трансцендентализм и его эволюция в религиософских 

построениях И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга, Г.В.Ф. 

Гегеля. 

Антропологическая религиософия Л. Фейербаха. 

Религиозно-коммунистическая доктрина прогрессистской 

идеологии марксизма. 

Либерально-позитивистская программа философского 

религиоведения (Д. Юм, О. Конт, Дж.С. Милль, Г. Спенсер). 

Философская теология антисциентистской и 

антилиберальной религиософии: А. Шопенгауэр, С. 

Кьеркегор, Ф. Ницше 
1.4 Современная 

философия религии 
Эволюция прагматистско-позитивистского философского 

религиоведения: концепции У. Джемса, Дж. Дьюи, Л. 

Витгенштейна, Б. Рассела, Э. Флю, К. Поппера и др. 

Неогегельянские и неокантианские религиософские 

построения; религия и бог в философии символических 

форм культуры Э. Кассирера. 

«Философия жизни», феноменология, философская 

герменевтика о проблемах философии религии (А. Бергсон, 

Э. Гуссерль, Х.-Г. Гадамер). 

Философия религии в антропологизме: М. Шелер, Г. 

Плеснер, А. Гелен. 

«Поворот к человеку» в современной философской 

теологии: концепции Ж. Маритена, Г.О. Марселя, П. Тейяра 

де Шардена, П. Тиллиха, К. Барта, Р. Бультмана и др. 

Религиософская проблематика в психоанализе (З. Фрейд, 

К.Г. Юнг, Э. Фромм), экзистенциализме (К. Ясперс, М. 

Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. Бубер) 
1.5 Философия религии в 

России и странах 

Востока 

Особенности российской религиософской мысли. 

Религиозная философия России XVIII в. 

Религиозная философия славянофильства. Религиософская 

метафизика всеединства В.С. Соловьева, С.Л. Франка, Л.П. 

Карсавина, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова. 

Экзистенциальный персонализм в религиозной философии 

Н.А. Бердяева. 

Диалектика мифа и философия имени А.Ф. Лосева. 

Интуитивизм в религиософии Н.О. Лосского. 

Иррационализм религиозной философии Л.И. Шестова. 

Философия обновления И.А. Ильина. 

Религиозный аспект философско-исторических воззрений 

Г.П. Федотова. 

Особенности культуры и религиозной философии Японии: 

синтоизм, дзэн-буддизм. 

Философско-религиозная традиция иудаизма 
2 Философские проблемы религиоведения  

2.1 Философские 

проблемы истории 

религии 

Философские вопросы исторических исследований 

происхождения и развития первобытных форм религиозных 

представлений (фетишизма, тотемизма и др.). 

Философские аспекты проблем изучения религий древних 

цивилизаций Востока и Запада (Месопотамии, Египта, 
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Греции и т.д.). 

Философские проблемы исторических исследований 

крупнейших национальных религий (индуизма, иудаизма, 

конфуцианства и др.), мировых религий (буддизма, 

христианства, ислама), нетрадиционных современных 

религиозных вероучений (неохристианства, 

неоориентализма и т.д.) 
2.2 Философские 

проблемы социологии 

религии 

Философские вопросы социологических исследований 

религии как социального феномена, основных элементов и 

функций религии, взаимодействия религии с другими 

социальными институтами (экономикой, политикой, наукой, 

искусством и т.д.). 

Философские проблемы изучения исторических изменений 

функций и форм организации религии в процессе 

модернизации, религиозной реакции на процессы 

секуляризации в различных обществах, критики концепции 

секуляризации. 

Философские аспекты проблем исследования возникновения 

новых религий, обострения религиозных конфликтов, 

изменения религиозности на рубеже XX-XXI веков, 

феномена постсекулярного общества 
2.3 Философские 

проблемы психологии 

религии 

Философские проблемы психологического изучения чувств 

религиозного утешения и религиозного катарсиса. 

Философские вопросы психологических исследований 

религиозной исповеди и медитации, религиозного культа и 

религиозных обрядов. 

Философские аспекты проблем исследования эстетических 

компонентов религиозного культа и их психологического 

воздействия. 

Философские проблемы психологического изучения семьи 

как важного канала формирования религиозной личности, а 

также воздействия религиозной общины на индивида. 

Философские вопросы исследования психологии 

религиозного «обращения» и психологических типов 

верующих 
 
Курс лекционных занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 История философии религии  
1.1 Специфика 

философии религии 
Философия религии как раздел философского знания, ее 

предметная область (религия и абсолют) и социальная роль. 

Структурные компоненты философии религии: философское 

религиоведение и философская теология. Абсолютистское 

философское религиоведение и научно-философское 

религиоведение (мировоззренческие вопросы истории 

религий, психологии и социологии религии и т.д.). 

Философия религии как философская теология и 

догматическая теология (ортодоксия, мистицизм). Основные 

историко-мировоззренческие формы философии религии как 

философской теологии: субстанциализм, прогрессизм, 
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антисциентизм, антисубстанциализм 
1.2 Становление 

философии религии 

(Античность, 

Средние века) 

Специфика становления религии, философии и 

философского религиоведения на Востоке и Западе Древнего 

мира. Религиософские воззрения древневосточных 

мыслителей (брахманизм, буддизм, конфуцианство, 

даосизм). Космоцентризм античной философии религии. 

Философское религиоведение и философская теология 

античности. Платонизм и аристотелизм. Философия религии 

эпохи эллинизма и поздней античности. Теоцентризм 

христианской философской мысли (идеи креационизма, 

провиденциализма, откровения и др.). Античная критика 

христианства и христианская апологетика. Догматическая и 

философская теология средневековой религиософии. 

Символизм и мистицизм, авторитарность и схоластичность. 

Проблема соотношения веры и разума. Августинизм и 

томизм. Особенности религиософских воззрений 

арабоязычных исламских мыслителей. Гуманизм и 

антропоцентризм философии религии эпохи Возрождения. 

Пантеизм Н.Кузанского и Дж. Бруно. Реформация и 

протестантская религиософия 
1.3 Философия религии 

Нового времени 
Просветительство и прогрессизм новоевропейской 

философии религии. Критика христианской церкви и атеизм 

новоевропейского философского религиоведения. 

Концепции естественной религии, рационализма, пантеизма 

и деизма философской теологии Нового времени: Р. Декарт, 

Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо и др. Трансцендентализм и его 

эволюция в религиософских построениях И. Канта, И.Г. 

Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля. Антропологическая 

религиософия Л. Фейербаха. Религиозно-коммунистическая 

доктрина прогрессистской идеологии марксизма. 

Либерально-позитивистская программа философского 

религиоведения (Д. Юм, О. Конт, Дж.С. Милль, Г. Спенсер). 

Философская теология антипрогрессистской и 

антилиберальной религиософии: А. Шопенгауэр, С. 

Кьеркегор, Ф. Ницше 
1.4 Современная 

философия религии 
Эволюция прагматистско-позитивистского философского 

религиоведения: концепции У. Джемса, Дж. Дьюи, Л. 

Витгенштейна, Б. Рассела, Э. Флю, К. Поппера и др. 

Неогегельянские и неокантианские религиософские 

построения; религия и бог в философии символических форм 

культуры Э. Кассирера. «Философия жизни», 

феноменология, философская герменевтика о проблемах 

философии религии (А. Бергсон, Э. Гуссерль, Х.-Г. Гадамер). 

Философия религии в антропологизме: М. Шелер, Г. 

Плеснер, А. Гелен. «Поворот к человеку» в современной 

философской теологии: концепции Ж. Маритена, Г.О. 

Марселя, П. Тейяра де Шардена, П. Тиллиха, К. Барта, Р. 

Бультмана и др. Религиософская проблематика в 

психоанализе (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм), 

экзистенциализме (К. Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, М. 

Бубер) 
1.5 Философия религии в Особенности российской религиософской мысли. 
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Востока 
Религиозная философия России XVIII в. Религиозная 

философия славянофильства. Религиософская метафизика 

всеединства В.С. Соловьева, С.Л. Франка, Л.П. Карсавина, 

П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова. 

Экзистенциальный персонализм в религиозной философии 

Н.А. Бердяева. Диалектика мифа и философия имени А.Ф. 

Лосева. Интуитивизм в религиософии Н.О. Лосского. 

Иррационализм религиозной философии Л.И. Шестова. 

Философия обновления И.А. Ильина. Религиозный аспект 

философско-исторических воззрений Г.П. Федотова. 

Особенности культуры и религиозной философии Японии: 

синтоизм, дзэн-буддизм. Философско-религиозная традиция 

иудаизма 
2 Философские проблемы религиоведения  

2.1 Философские 

проблемы истории 

религии 

Философские вопросы исторических исследований 

происхождения и развития первобытных форм религиозных 

представлений (фетишизма, тотемизма и др.). Философские 

аспекты проблем изучения религий древних цивилизаций 

Востока и Запада (Месопотамии, Египта, Греции и т.д.). 

Философские проблемы исторических исследований 

крупнейших национальных религий (индуизма, иудаизма, 

конфуцианства и др.), мировых религий (буддизма, 

христианства, ислама), нетрадиционных современных 

религиозных вероучений (неохристианства, неоориентализма 

и т.д.) 
 


