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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) 
ПК-2. Владеет научными 

основами преподаваемых 

дисциплин в 

соответствующей 

предметной области 

профессиональной 

деятельности и применяет 

их в образовательном 

процессе 

ПК-2.1. Знает категориально-

понятийный аппарат, содержание 

исторических и 

обществоведческих дисциплин 

на основе современных 

достижений в данных областях 

науки, знает методы отбора и 

систематизации знаний для 

преподавания в соответствующей 

предметной области. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

– особенности 

возникновения и 

развития основных 

национальных религий; 

– процесс становления, 

развития и 

трансформации религий; 

– основные 

закономерности 

взаимодействия религии 

и общества 

 
ПК-2.2.  Умеет применять 

категориально-понятийный 

аппарат, содержание 

исторических и социально-

гуманитарных дисциплин в 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

Обучающийся должен: 

Уметь: 

– обосновать свою 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию; 

– использовать 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации для 

изложения своих 

знаний; 

- применять полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности, при 

организации 

межчеловеческих 

отношений 

 
ПК-2.3. Способен организовать 

преподавание дисциплин 

исторического и социально-

гуманитарного блока на основе 

современных достижений науки 

и образования. 

Обучающийся должен: 

Владеть: 

– представлениями о 

религии как особой 

области человеческого 

сознания; 

– терминологией для 

описания догматов 

традиционных мировых 

религий; 

– навыками ведения 

толерантного диалога с 

представителями 
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различных конфессий 

 
 
 

2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Цели изучения дисциплины: 
1.     Формирование понимания места и роли религий в обществе, в истории развития 

регионов и стран. 

2. Формирование систематизированных представлений о возникновении, развитии 

религий, их вероучения, практики и организации. 
 
Дисциплина изучается на 1 курсe в 1 семестрe 
 

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 4 зач. ед., 144 акад. ч. 

Объем дисциплины 
Всего часов 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:  
 лекций 20 
 практических (семинарских) 28 
 другие формы контактной работы (ФКР) 1,2 
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки): 34,8 
 экзамен  
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 60 
 

Формы контроля Семестры 
экзамен 1 
 

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 Раздел 1 Религия как культурно-

исторический феномен. Религии 

Древнего мира. 

10 14 0 30 

1.1 Формирование религиоведения как 2 2 0 5 
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научной дисциплины 
1.2 Первобытные формы религии 2 2 0 5 
1.3 Развитие религиозных 

представлений в Древнем Египте, 

Древней Месопотамии 

2 2 0 5 

1.4 Эволюция религиозных 

представлений в Древней Греции и 

Древнем Риме 

2 2 0 5 

1.5 Даосизм 0 2 0 5 
1.6  Конфуцианство 2 4 0 5 
2 Раздел 2 Национальные религии 

народов мира 
10 14 0 30 

2.1 История развития религиозных 

представлений в Японии 
2 2 0 5 

2.2 Индуизм 2 2 0 5 
2.3 Иудаизм 2 2 0 5 
2.4 Буддизм 2 2 0 5 
2.5 Ислам 0 2 0 5 
2.6 Христианство 2 4 0 5 

 Итого 20 28 0 60 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Курс практических/семинарских занятий 

№ Наименование 

раздела / темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 Религия как культурно-исторический феномен. Религии Древнего 

мира. 
1.1 Формирование 

религиоведения как 

научной дисциплины 

1. Понятие религии. Возникновение и развитие 

истории религии как науки. Зарождение интереса к 

этнорелигиозным культурам и их описание в древний 

период (Геродот, Плутарх, Аполлодор, Фукидид, Страбон 

и т. д.). 

2. Освещение специфики религиозных культур в 

средневековых географических трудах (Марко Поло, Абу 

Райхан Бируни, Афанасий Никитин, Рашид-ад Дин). 

3. Период Нового времени и формирование условий 

генезиса науки о религии. Колониальные компании и 

ознакомление европейцев с восточными религиозными 

культурами. Развитие сравнительной лингвистики и 

расшифровка древних языков. Перевод на европейские 

языки этно-религиозных эпосов и вероучительных 

источников (Ригведа, Авеста, Коран и т. д.). 

4. Изучение религии в качестве предмета 

философского знания (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шлеермахер). 

Возникновение и развитие исторического подхода к 

исследованию религии (М. Мюллер, К. Тиле, Г. Зиббек, Р. 

Рот). 

5. Формирование в Европе и США научных центров 

по изучению религий. 

6. Особенности развития отечественной науки о 
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религии. Система разделов религиоведения. Предмет и 

методы исследования религиоведения. Классы понятий и 

терминов. Принципы анализа религии. 

 
1.2 Первобытные формы 

религии 
1. Понятие «форма религии» и проблема выделения 

древнейших форм. Погребальный обряд и его 

происхождение. Структурно-аналитический и знаково-

символический аспекты развития. Многообразие форм 

погребений. Погребальные обычаи: жертвоприношения, 

тризна, траур. Анимизм. Этимология термина. Учение о 

душе и духах. Души людей, животных, растений, вещей. 

Человек, душа, смерть. 

2. Теория сновидений. Учение о переселение душ. 

Представления о нравственном воздаянии. Понятие о 

духах. Переходные состояния душ. Злые и добрые духи. 

3. Фетишизм. Этимология термина. Учение о вселении 

духов в живые и нежилые предметы. Талисманы. 

Идолопоклонство. Фетишизм в современном мире. 

4. Анимализм. Этимология термина. Анимализм как 

составная часть анимизма в теории душ животных и птиц. 

Тотемизм. Этимология термина. Истоки. Вера в 

тотемистических предков и в перевоплощение. 

5. Тотемизм и история. Проблемы племенного 

тотемизма. 

6. Родоплеменные культы: промысловый, материнско-

родовой, аграрные культы. Культ вождей и др. Инициации. 

Место родоплеменных культов в жизнедеятельности 

людей. 

7. Нагуализм: истоки и содержание. Вера в личных 

духов-покровителей. Связь нагуализма с другими формами 

религии. 

8. Шаманизм: этимология и определение понятия. 

Истоки и генезис. Основные элементы и атрибуты. 

Космология. Мировое дерево. Символика. Фигура шамана. 

Техника экстаза. Шаманизм и история. Психологический 

аспект изучения шаманства. 

9. Магия. Этимология термина. Истоки. Магические 

обряды. Типы и виды магии. Магия и современность. 

 
1.3 Развитие религиозных 

представлений в 

Древнем Египте, 

Древней Месопотамии 

1. Особенности культурно-исторического, социально-

политического и мировоззренческого развития древних 

цивилизаций Ближнего Востока. Эволюция религиозных 

представлений в древнем Египте. Этногеографические 

данные. Становление и развитие научного направления 

египтологии. Типология источников по религиозным 

представлениям и культу Древнего Египта. 

2. Типология древнеегипетских божеств. Основные 

составляющие древнеегипетских пантеональных систем – 

триада и эннеада. Древнеегипетская теология и 

антропология. Смена доминантных божеств в периоды 

целостности и раздробленности в Египте (Ра – Озирис – 

Серапис). 
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3. Роль культовой традиции в организации 

древнеегипетского сообщества. Доминанта учения о 5-

частном составе души и формирование древнеегипетской 

картины мира. Детерминированность древнеегипетской 

социальной этики и аксиологии анимистическими 

представлениями. 

4. Типология культовых традиций в Древнем Египте. 

Египетская книга мертвых. Типология религиозных 

организаций в Древнем Египте. 

5. Роль мистериальных учений для развития 

гностической философии, герметической и древней 

эзотерической традиции. Процессы синкретизации в 

религиозной системе Древнего Египта в Поздний период и 

в период владычества Александра Македонского. 

6. Значение влияния греческого, а позже римского 

домината для религиозной традиции Древнего Египта. 

7. Особенности развития Месопотамии как культурно-

исторического региона. Источники по истории 

религиозных представлений Древней Месопотамии, их 

классификация. 

8. Религиозные представления в Убэйдский и 

Урукский периоды. Доминирующие божества в древних 

городах региона. Пантеональная система, креатология и 

онтология в Древнем Шумере. 

9. Эпос о Гильгамеше и его значение для изучения 

религиозных представлений и культа в Древней 

Месопотамии. 

10. Специфика храмового устройства. Сакрализация 

власти и жреческая иерархия. Культовая система Древнего 

Шумера. 

11. Трансформация шумерийской религиозной 

культуры и ее сохранение в Вавилонской и Ассирийской 

религиозных традициях. 

12. Доминирующие божества в древних городах 

Вавилонского царства. Специфика культовой традиции. 

Древневавилонские мистериальные комплексы, их 

особенности и назначение. Этнические божества древних 

ассирийцев, пантеональная специфика. Восприятие 

ассирийцами мифологии и религиозной культы вавилонян. 

13. Влияние ассиро-вавилонской религиозной системы 

на пограничные этнические религиозные комплексы. 

Специфика религиозных представлений в Древней Сирии. 

Древнесирийский пантеон, мифология и культ. 

14. Финикийская вероучительная система. Пантеон. 

Специфика культовой традиции финикиян. Типология 

молений, ритуалов и институт жертвоприношений. 

 
1.4 Эволюция религиозных 

представлений в 

Древней Греции и 

Древнем Риме 

1. Источники по истории верований в Древней Греции. 

Три периода в истории религии древней Греции. 

Религиозные представления и культ у древних пеласгов 

(культ Дельфийского оракула, культ дубов в Додоне, культ 

бога Пана, спиритуализм, магизм и т.д.) Индо-эллинские 
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религиозные верования (культ Дьяус-Питара, тотемические 

верования, лунный (сомы) и солнечный культы). 

2. Крито-микенский период в истории религиозных 

воззрений. Доминат матриархального и аграрных культов. 

Тотемы и идольные воплощения ахейских родовыхе богов. 

3. Онтология и креатология. Преобладание 

антропоморфизма в культовой традиции, специфика 

молитв, жертвоприношений, оргий. Примитивизм 

храмовых комплексов. 

4. Отсутствие института жречества. Магия и 

демонология. Погребальный культ и система табу. 

Представления о загробной жизни. 

5. Возникновение греческих городов-полисов. 

Абсолютный доминат Олимпийского культа богов. 

6. Сохранение и распространение ахейской мифологии 

и развитие греческого религиозного эпоса. Строительство 

храмов.  Развитие института жречества. 

7. Полная антропормофизация культа. Дельфы как 

всеобщий культовый центр. Развитие общественно-

религиозных празднеств. Возникновение государственных 

культов. Афинский календарь и культовые мероприятия 

годичного цикла. 

8. Развитие альтернативных религиозных систем в 

древнегреческом социуме. Мистерии. Философия как 

форма альтернативы формализованному религиозному 

культу. 

9. Завоевания Александра Македонского, сближение 

Европы и Азии, период эллинизма. Новая волна 

интеграции религиозных культур в империи Александра 

Македонского. 

10. Источники по истории религиозных представлений 

Древнего Рима. Специфика культа древних латинов. 

Отсутствие изображения богов, жречества, храмовых 

комплексов. Природные жертвенники, бескровные жертвы, 

патриархальный культ. Онтологические представления 

древних латинов. Учение о «нумен» Высшем начале. 

11. Культ пенатов и ларов. Генезис культа Рима и 

культа вождей и монархов. Учреждение календаря, числа 

праздников, института жречества (понтифики, фламины, 

авгуры, гаруспиции) и ритуальной системы. Строительство 

храма бога Януса Двуликого. 

12. Специфика ранней римской религии: формализация 

культа, гадания, жертвоприношения. Этрусская магия, 

религия и мифология. Специфика этрусской космогонии, 

онтологии и гносеологии. Этрусский пантеон и типология 

божеств. Этрусская антропология, учение о душе. 

Этрусский религиозный культ, ритуалы и сакральные 

обряды. 

13. Влияние этрусской религиозной культуры на 

древнеримскую. Изгнание из Рима этрусков, начало 

периода Республики. Право плебеев на жреческие 

должности. Храмы весталок. 
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14. Импортирование на римские территории 

религиозных культов покоренных народов. 

Апокалиптическое и мессианское учения в книгах Сивилл. 

Ознакомление с культом Дельфийского оракула, 

оргиастические ритуалы. 

15. Первые знания римлян о культе Олимпийских 

богов. Отождествление богов Республики с богами 

Олимпийцами. Расцвет культа Аполлона. Адаптация греко-

римского культа. 

16. Формирование Римского божественного пантеона. 

Параллельное вторжение восточных культов. Процесс 

эллинизации римской культуры. Развитие в Риме 

многочисленных философских течений и мистических 

школ. Распространение эллинских мистерий, 

синкретических культов. Религиозное законодательство. 

17. Учреждение гражданских культов в период 

империи. Культ Священного города Рима. Культ 

Божественного императора Августа. Начало преследования 

иудеев и христиан по конфессиональному признаку. 

Религиозные декреты. Становление христианства 

государственной религией Римской империи. 

 
1.5 Даосизм 1. Происхождение даосизма и полицентризм 

древнекитайской культуры. Источники для изучения 

раннего даосизма, их датировка и авторство («Дао-Дэ 

цзин», «Чжуан-цзы, «Гуань-цзы», «Ле-цзы»). Обзор 

истории даосизма. Жизнь и учение Лао-Цзы. Понятие 

«дао». Путь к совершенству. Космогония. Понятие «у-вэй». 

Космогония. Пантеон. 

2. Фамильные божества. Демонология. Магия. 

Духовенство. Оккультизм. Даосизм и наука. Школы, 

тексты, персоналии. Даосизм при династии Ранняя Хань. 

Император У-ди и его религиозная политика. 

Формирование организованного даосизма (2 в. н.э.): школа 

«Небесных Наставников». Теократия «Небесных 

Наставников». Южнокитайский даосский оккультизм. 

Трактат Гэ Хуна «Баопу-цзы». Школы Маошань и Линбао. 

Реформа Коу Цянь-чжи. Философская школа «сюань-сюэ» 

(«учение о сокровенном», «мистология»). Даосизм при 

династии Тан. Ван Сюань-лань и его трактат «О 

сокровенной жемчужине» (Сюань чжу лу). «Канон 

единения с сокрытым» (Иньфу цзин). Трактат «Гуань Инь-

цзы» и буддийское влияние на даосскую философскую 

мысль. Вэй Бо-ян и его «Цань тун ци». Трактат Чжан 

Бодуаня «Главы о прозрении истины» как первый синтез 

методологии «внутренней алхимии». 

3. Школа «Цюань чжэнь цзяо» (Учение Совершенной 

Истины) и даосская «реформация» 12 в. Цю Чан-чуню и 

его беседы с Чингиз-ханом. 

4. Поздние даосские авторы (Чжан Сань-фэн, У Чун-

сюй, Лю Хуа-ян). Школа «будд – бессмертных» (фо-сянь 

пай). Китайские синкретические секты. 
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5. Даосизм и современный Китай. 

6. Гимнастика «ци гун» и «воинские искусства» (у шу) 

как современные формы секулярного даосизма. 

7. Даосизм и китайский религиозный синкретизм. 

8. Даосский пантеон и персонажи народных культов. 

9. Синкретизм локальных религиозных культов. 

10. Даосизм и архаическое мировосприятие. Доктрина 

единства «трех учений». 

11. Влияние даосизма на процесс китаизации буддизма 

и формирование китайской буддийской философии. 

12. Религиозный синкретизм и его отражение в 

китайской народной лубочной картине (няньхуа). 

 
1.6  Конфуцианство 1. Конфуцианство как феномен китайской культуры. 

2. Название «конфуцианство» и самоназвание «жу 

цзя». Конфуцианство как философская школа эпохи 

Борющихся Царств (Чжань го) и как официальная 

идеология китайской империи. 

3. Дискуссия о религиозном характере конфуцианства. 

Характер культа и ритуала в конфуцианстве. 

4. Конфуцианство как этико-политическое учение. 

Категория «вэнь» (культура, изящная словесность, 

цивилизованность) в конфуцианстве. 

5. Экзаменационная система и конфуцианское 

образование. Конфуцианство и народная культура. 

Традиция «Ши цзина» и «Юэ фу» в культурной традиции 

Китая. 

6. Синоцентризм конфуцианства. Исторические этапы 

развития конфуцианства. 

7. Личность Конфуция и раннее конфуцианство. 

Преемники Конфуция (Цзэн-цзы, Цзы-сы, Мэн-цзы, Сюнь-

цзы и др.). 

8. Слой «ши» («ученых») как социальная основа 

формирования и развития конфуцианской школы. 

9. Конфуцианство и другие учения (конфуцианство и 

даосизм, конфуцианство и моизм, конфуцианство и легизм, 

конфуцианство и даосизм). 

10. Превращение конфуцианства в государственную 

доктрину при династии Хань. Конфуцианство и 

современный Китай. Традиционализм и модернизм в Китае 

20 в. 

11. Западническая критика конфуцианства либералами 

и марксистами. 

12. Возрождение конфуцианства в современном Китае. 

Деятельность «Фонда Конфуция». 

13. Конфуцианский традиционализм и модернизация 

Китая. 

14. Проблема «Китай – Запад» в современной 

китайской мысли. 

 
2 Раздел 2 Национальные религии народов мира 

2.1 История развития 1. Формирование японского этноса, активные 
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религиозных 

представлений в 

Японии 

контакты протояпонцев с народами Кореи, Северного 

Китая, Центральной Азии. 

2. Период «Асука», развитие этнической культуры 

Японии и становление государственности. Формирование 

системы «синто». 

3. Этимология термина «синто». Родовые и 

промысловые культы синто. 

4. Культ торжественных огней, культ священных 

деревьев, культ животных, культ предков, культ героев. 

5. Молитвы (норито). Символика в древнейшем синто, 

фаллические образы. Древняя народная магия и система 

гаданий. Литературно-философские и историческо-

правовые источники. 

6. Эволюция института сакрально-политической 

власти, правитель Закон о подчинении государю (604 г.). 

7. Кодекс законов «Тайхоре» (701 г.). «Кодзики» — 

«Записки по древней истории». 

8. Хроники «Нихонги». Космогония, космология и 

теогония в синтоистской мифологии. 

9. Институт и виды японских духов – ками. 

10. Типология и иерархия божественных существ. 

Божественный пантеон. Ками и тама. 

11. Священное пространство в системе синто, его 

границы, сектора, сферы и уровни. Картина 

потустороннего мира. 

12. Антропологические и этические воззрения в синто. 

Глубина и изящество синтоистского мировоззрения. 

13. Синтоистские культовые сооружения, типы 

святилищ. 

14. Жреческий институт в синтоизме, кланы и 

иерархия. Культ и храмовое служение. 

15. Проникновение конфуцианства и буддизма на 

Японские острова. Указ императора Сетоку о соединении 

буддийского ритуала и синто. Строительство буддийских 

храмов в синтоистских святилищах (дзингудзи). 

16. Развитие синтоизма в эпоху средневековье. 

Буржуазная революция Мэдзи (1867 – 1868 гг.) и ее 

влияние на религию.  Синтоизм в начале XX в., период 

«Тайсе». 

17. Господство националистических настроений в 

Японии. 

18. Синтоизм как культ национального патриотизма. 

Конституция 1947 г. и отделение церкви от государства. 

19. Организация Синтоистской политической лиги 

(1969 г.). Взаимодополняемость синто, буддизма и 

конфуцианста в истории развития религиозных 

представлений на Японских островах. 

 
2.2 Индуизм 1. Понятия государственная и национально-

государственная религии. 

2. Трансформация древнего брахманизма в индуизм. 

Индуизм: этимология термина и содержание понятия. 
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3. Условия возникновения. Источники. Веды, Рамаяна, 

Махабхарата, Бхагаватгита. Боги и учение о богах. 

4. Высшее божество и его ипостаси. Пантеон. Демоны. 

5. Обожествление животных и святых. Учения о 

сансаре, карме, кастах. Космогония. Культы. Брахманские 

обряды. Праздники. 

6. Святые места. Идолы. Эволюция индуизма. 

7. Религиозно-мистическое учение Йога. Реформация 

индуизма. 

8. Влияние ислама. Индуизм в современном мире. 

 
2.3 Иудаизм 1. Возникновение и формирование Танаха: 

исторические условия возникновения национальной 

религии евреев. 

2. Иудаизм как первая монотеистическая религия. 

3. Тора и Талмуд. 

4. Пророки (небиим), писания (кетубим). Основные 

направления иудаизма – традиционалистское, 

модернистское, мистические направления (Мэркава и 

Сефирот). 

5. Последователи Каббалы, хасидизм. 

6. Современный иудаизм. 

 
2.4 Буддизм 1. Предпосылки возникновения буддизма. Источники. 

Личность Гаотамы Будды и его учение. 

2. Пантеон раннего буддизма. Культ. Этика и 

социальное учение. Космогония. Космология. Камалока и 

брахмалока. 

3. Четыре благородные истины, восьмеричный путь 

достижения просветления, 11 заповедей. 

4. Понятие сансары. Нирвана. Перерождение. 

Загробный мир. 

5. Боги, демоны. Культ и церковь. Обряд «упосата», 

культ Будды, культ бхавана. 

6. Духовенство. Монастыри и храмы. Три 

всебуддийских собора. Буддийское искусство. Эволюция 

буддизма. Ханаяна. Махаяна. Личность Нагарджуны. 

7. Распространение буддизма и особенности его 

развития в разных регионах. 

8. Буддизм-ламаизм в Тибете. Истоки и 

распространение Тантры. Гуру. Мантры. Янтры. Пантеон. 

Махаяна. Ваджраяна. Бодхисттава. Эволюция буддизма в 

Тибете. Ритуал и культ. Роль Далай-ламы. Монастыри. 

9. Буддизм в России. 

10. Чань-буддизм в Китае. 

11. Космология. Гносеология. Понятие сатори. 

12. Дзен-буддизм в Японии. Вероучение и культ. 

13. Модернизация буддизма в европейский необуддизм. 

Современное положение буддизма. 

 
2.5 Ислам 1. Условия возникновения и развития ислама. 

Доисторические верования и обряды. Личность 
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Мухаммеда. 

2. Источники. Коран: история создания, структура, 

содержание. 

3. Влияние маздеизма на ислам. Вероучение раннего 

ислама. Монотеизм. Космология и космогония. Святые. 

Демонология. Ад и рай. 

4. Семь столпов веры. Культ. Пять обязанностей 

мусульманина. Обрядность и праздники. Пост. Цикл 

жизни. Хадж. Ашура. Культ Мазаров. Культ Каабы. Сунна 

и Умма. Суннат. Намаз. Шариат. Фикх. 

5. Ислам в современном мире и в России. Проблемы 

современного ислама. 

 
2.6 Христианство 1. История изучения христианства как религии. 

2. Источники. Роль библейской археологии в изучении 

христианства. Проблема определения истоков 

христианства. 

3. Римская империя и условия возникновения 

христианства. Личность Иисуса. 

4. Элементы других религий в христианстве. 

Мессианские общины: ессеи, гностики, кумраниты. 

5. Основы вероучений. Мессия. Иоанн Креститель. 

Эклессии. Раннехристианские общины и вероучения. 

Церковная организация. 

6. Христианство как государственная религия Римской 

империи. Никейский собор. Символы веры. 

7. Распространение христианства в Европе и на 

Востоке. Разделение христианства на две ветви: причины, 

предпосылки, последствия. Ватикан и Константинополь 

как религиозные центры. 

8. Библия: происхождение и содержание. Текст и язык 

Библии. Переводы. 

9. Ветхий Завет: структура и содержание. 

10. Новый Завет: происхождение, структура, 

содержание. 

11. Христианское учение. Культы. Крещение. 

12. Идеи греховности и спасения. Троица. Богочеловек. 

13. Праздники и календарь. Пасха. Посты. Молитвы и 

богослужение. 

14. Церковная организация. Основные направления в 

христианстве. Русская православная церковь. 

 
 
Курс лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

/ темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1 Религия как культурно-исторический феномен. Религии Древнего 

мира. 
1.1 Формирование 

религиоведения как 

научной дисциплины 

Понятие религии. Возникновение и развитие истории 

религии как науки. Зарождение интереса к 

этнорелигиозным культурам и их описание в древний 

период (Геродот, Плутарх, Аполлодор, Фукидид, Страбон 
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и т. д.). 

Освещение специфики религиозных культур в 

средневековых географических трудах (Марко Поло, Абу 

Райхан Бируни, Афанасий Никитин, Рашид-ад Дин). 

Период Нового времени и формирование условий генезиса 

науки о религии. Колониальные компании и ознакомление 

европейцев с восточными религиозными культурами. 

Развитие сравнительной лингвистики и расшифровка 

древних языков. Перевод на европейские языки этно-

религиозных эпосов и вероучительных источников 

(Ригведа, Авеста, Коран и т. д.). 

Изучение религии в качестве предмета философского 

знания (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шлеермахер). 

Возникновение и развитие исторического подхода к 

исследованию религии (М. Мюллер, К. Тиле, Г. Зиббек, Р. 

Рот). Формирование в Европе и США научных центров по 

изучению религий. 

Особенности развития отечественной науки о религии. 

Система разделов религиоведения. Предмет и методы 

исследования религиоведения. Классы понятий и 

терминов. Принципы анализа религии. 

 
1.2 Первобытные формы 

религии 
Понятие «форма религии» и проблема выделения 

древнейших форм. Погребальный обряд и его 

происхождение. Структурно-аналитический и знаково-

символический аспекты развития. Многообразие форм 

погребений. Погребальные обычаи: жертвоприношения, 

тризна, траур. Анимизм. Этимология термина. Учение о 

душе и духах. Души людей, животных, растений, вещей. 

Человек, душа, смерть. 

Теория сновидений. Учение о переселение душ. 

Представления о нравственном воздаянии. Понятие о 

духах. Переходные состояния душ. Злые и добрые духи. 

Фетишизм. Этимология термина. Учение о вселении духов 

в живые и нежилые предметы. Талисманы. 

Идолопоклонство. Фетишизм в современном мире. 

Анимализм. Этимология термина. Анимализм как 

составная часть анимизма в теории душ животных и птиц. 

Тотемизм. Этимология термина. Истоки. Вера в 

тотемистических предков и в перевоплощение. Тотемизм и 

история. Проблемы племенного тотемизма. 

Родоплеменные культы: промысловый, материнско-

родовой, аграрные культы. Культ вождей и др. Инициации. 

Место родоплеменных культов в жизнедеятельности 

людей. Нагуализм: истоки и содержание. Вера в личных 

духов-покровителей. Связь нагуализма с другими формами 

религии. Шаманизм: этимология и определение понятия. 

Истоки и генезис. Основные элементы и атрибуты. 

Космология. Мировое дерево. Символика. Фигура шамана. 

Техника экстаза. Шаманизм и история. Психологический 

аспект изучения шаманства. 

Магия. Этимология термина. Истоки. Магические обряды. 
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Типы и виды магии. Магия и современность. 

 
1.3 Развитие религиозных 

представлений в 

Древнем Египте, 

Древней Месопотамии 

Особенности культурно-исторического, социально-

политического и мировоззренческого развития древних 

цивилизаций Ближнего Востока. Эволюция религиозных 

представлений в древнем Египте. Этногеографические 

данные. Становление и развитие научного направления 

египтологии. Типология источников по религиозным 

представлениям и культу Древнего Египта. 

Типология древнеегипетских божеств. Основные 

составляющие древнеегипетских пантеональных систем – 

триада и эннеада. Древнеегипетская теология и 

антропология. Смена доминантных божеств в периоды 

целостности и раздробленности в Египте (Ра – Озирис – 

Серапис). 

Роль культовой традиции в организации 

древнеегипетского сообщества. Доминанта учения о 5-

частном составе души и формирование древнеегипетской 

картины мира. Детерминированность древнеегипетской 

социальной этики и аксиологии анимистическими 

представлениями. 

Типология культовых традиций в Древнем Египте. 

Египетская книга мертвых. Типология религиозных 

организаций в Древнем Египте. 

Роль мистериальных учений для развития гностической 

философии, герметической и древней эзотерической 

традиции. Процессы синкретизации в религиозной системе 

Древнего Египта в Поздний период и в период 

владычества Александра Македонского. 

Значение влияния греческого, а позже римского домината 

для религиозной традиции Древнего Египта. 

Особенности развития Месопотамии как культурно-

исторического региона. Источники по истории 

религиозных представлений Древней Месопотамии, их 

классификация. 

Религиозные представления в Убэйдский и Урукский 

периоды. Доминирующие божества в древних городах 

региона. Пантеональная система, креатология и онтология 

в Древнем Шумере. 

Эпос о Гильгамеше и его значение для изучения 

религиозных представлений и культа в Древней 

Месопотамии. 

Специфика храмового устройства. Сакрализация власти и 

жреческая иерархия. Культовая система Древнего Шумера. 

Трансформация шумерийской религиозной культуры и ее 

сохранение в Вавилонской и Ассирийской религиозных 

традициях. 

Доминирующие божества в древних городах Вавилонского 

царства. Специфика культовой традиции. 

Древневавилонские мистериальные комплексы, их 

особенности и назначение. Этнические божества древних 

ассирийцев, пантеональная специфика. Восприятие 
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ассирийцами мифологии и религиозной культы вавилонян. 

Влияние ассиро-вавилонской религиозной системы на 

пограничные этнические религиозные комплексы. 

Специфика религиозных представлений в Древней Сирии. 

Древнесирийский пантеон, мифология и культ. 

Финикийская вероучительная система. Пантеон. 

Специфика культовой традиции финикиян. Типология 

молений, ритуалов и институт жертвоприношений. 

 
1.4 Эволюция религиозных 

представлений в 

Древней Греции и 

Древнем Риме 

Источники по истории верований в Древней Греции. Три 

периода в истории религии древней Греции. Религиозные 

представления и культ у древних пеласгов (культ 

Дельфийского оракула, культ дубов в Додоне, культ бога 

Пана, спиритуализм, магизм и т.д.) Индо-эллинские 

религиозные верования (культ Дьяус-Питара, 

тотемические верования, лунный (сомы) и солнечный 

культы). 

Крито-микенский период в истории религиозных 

воззрений. Доминат матриархального и аграрных культов. 

Тотемы и идольные воплощения ахейских родовыхе богов. 

Онтология и креатология. Преобладание антропоморфизма 

в культовой традиции, специфика молитв, 

жертвоприношений, оргий. Примитивизм храмовых 

комплексов. 

Отсутствие института жречества. Магия и демонология. 

Погребальный культ и система табу. Представления о 

загробной жизни. 

Возникновение греческих городов-полисов. Абсолютный 

доминат Олимпийского культа богов. 

Сохранение и распространение ахейской мифологии и 

развитие греческого религиозного эпоса. Строительство 

храмов.  Развитие института жречества. 

Полная антропормофизация культа. Дельфы как всеобщий 

культовый центр. Развитие общественно-религиозных 

празднеств. Возникновение государственных культов. 

Афинский календарь и культовые мероприятия годичного 

цикла. 

Развитие альтернативных религиозных систем в 

древнегреческом социуме. Мистерии. Философия как 

форма альтернативы формализованному религиозному 

культу. 

Завоевания Александра Македонского, сближение Европы 

и Азии, период эллинизма. Новая волна интеграции 

религиозных культур в империи Александра 

Македонского. 

Источники по истории религиозных представлений 

Древнего Рима. Специфика культа древних латинов. 

Отсутствие изображения богов, жречества, храмовых 

комплексов. Природные жертвенники, бескровные жертвы, 

патриархальный культ. Онтологические представления 

древних латинов. Учение о «нумен» Высшем начале. 

Культ пенатов и ларов. Генезис культа Рима и культа 
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вождей и монархов. Учреждение календаря, числа 

праздников, института жречества (понтифики, фламины, 

авгуры, гаруспиции) и ритуальной системы. Строительство 

храма бога Януса Двуликого. 

Специфика ранней римской религии: формализация 

культа, гадания, жертвоприношения. Этрусская магия, 

религия и мифология. Специфика этрусской космогонии, 

онтологии и гносеологии. Этрусский пантеон и типология 

божеств. Этрусская антропология, учение о душе. 

Этрусский религиозный культ, ритуалы и сакральные 

обряды. 

Влияние этрусской религиозной культуры на 

древнеримскую. Изгнание из Рима этрусков, начало 

периода Республики. Право плебеев на жреческие 

должности. Храмы весталок. 

Импортирование на римские территории религиозных 

культов покоренных народов. Апокалиптическое и 

мессианское учения в книгах Сивилл. Ознакомление с 

культом Дельфийского оракула, оргиастические ритуалы. 

Первые знания римлян о культе Олимпийских богов. 

Отождествление богов Республики с богами 

Олимпийцами. Расцвет культа Аполлона. Адаптация 

греко-римского культа. 

Формирование Римского божественного пантеона. 

Параллельное вторжение восточных культов. Процесс 

эллинизации римской культуры. Развитие в Риме 

многочисленных философских течений и мистических 

школ. Распространение эллинских мистерий, 

синкретических культов. Религиозное законодательство. 

Учреждение гражданских культов в период империи. 

Культ Священного города Рима. Культ Божественного 

императора Августа. Начало преследования иудеев и 

христиан по конфессиональному признаку. Религиозные 

декреты. Становление христианства государственной 

религией Римской империи. 

 
1.6  Конфуцианство Конфуцианство как феномен китайской культуры. 

Название «конфуцианство» и самоназвание «жу цзя». 

Конфуцианство как философская школа эпохи Борющихся 

Царств (Чжань го) и как официальная идеология китайской 

империи. 

Дискуссия о религиозном характере конфуцианства. 

Характер культа и ритуала в конфуцианстве. 

Конфуцианство как этико-политическое учение. Категория 

«вэнь» (культура, изящная словесность, цивилизованность) 

в конфуцианстве. 

Экзаменационная система и конфуцианское образование. 

Конфуцианство и народная культура. Традиция «Ши 

цзина» и «Юэ фу» в культурной традиции Китая. 

Синоцентризм конфуцианства. Исторические этапы 

развития конфуцианства. 

Личность Конфуция и раннее конфуцианство. Преемники 



17 

Конфуция (Цзэн-цзы, Цзы-сы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы и др.). 

Слой «ши» («ученых») как социальная основа 

формирования и развития конфуцианской школы. 

Конфуцианство и другие учения (конфуцианство и 

даосизм, конфуцианство и моизм, конфуцианство и 

легизм, конфуцианство и даосизм). 

Превращение конфуцианства в государственную доктрину 

при династии Хань. Конфуцианство и современный Китай. 

Традиционализм и модернизм в Китае 20 в. 

Западническая критика конфуцианства либералами и 

марксистами. 

Возрождение конфуцианства в современном Китае. 

Деятельность «Фонда Конфуция». 

Конфуцианский традиционализм и модернизация Китая. 

Проблема «Китай – Запад» в современной китайской 

мысли. 

 
2 Раздел 2 Национальные религии народов мира 

2.1 История развития 

религиозных 

представлений в 

Японии 

Формирование японского этноса, активные контакты 

протояпонцев с народами Кореи, Северного Китая, 

Центральной Азии. 

Период «Асука», развитие этнической культуры Японии и 

становление государственности. Формирование системы 

«синто». 

Этимология термина «синто». Родовые и промысловые 

культы синто. 

Культ торжественных огней, культ священных деревьев, 

культ животных, культ предков, культ героев. 

Молитвы (норито). Символика в древнейшем синто, 

фаллические образы. Древняя народная магия и система 

гаданий. Литературно-философские и историческо-

правовые источники. 

Эволюция института сакрально-политической власти, 

правитель Закон о подчинении государю (604 г.). 

Кодекс законов «Тайхоре» (701 г.). «Кодзики» — «Записки 

по древней истории». 

Хроники «Нихонги». Космогония, космология и теогония 

в синтоистской мифологии. 

Институт и виды японских духов – ками. 

Типология и иерархия божественных существ. 

Божественный пантеон. Ками и тама. 

Священное пространство в системе синто, его границы, 

сектора, сферы и уровни. Картина потустороннего мира. 

Антропологические и этические воззрения в синто. 

Глубина и изящество синтоистского мировоззрения. 

Синтоистские культовые сооружения, типы святилищ. 

Жреческий институт в синтоизме, кланы и иерархия. Культ 

и храмовое служение. 

Проникновение конфуцианства и буддизма на Японские 

острова. Указ императора Сетоку о соединении 

буддийского ритуала и синто. Строительство буддийских 

храмов в синтоистских святилищах (дзингудзи). 
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Развитие синтоизма в эпоху средневековье. Буржуазная 

революция Мэдзи (1867 – 1868 гг.) и ее влияние на 

религию.  Синтоизм в начале XX в., период «Тайсе». 

Господство националистических настроений в Японии. 

Синтоизм как культ национального патриотизма. 

Конституция 1947 г. и отделение церкви от государства. 

Организация Синтоистской политической лиги (1969 г.). 

Взаимодополняемость синто, буддизма и конфуцианста в 

истории развития религиозных представлений на 

Японских островах. 

 
2.2 Индуизм Понятия государственная и национально-государственная 

религии. 

Трансформация древнего брахманизма в индуизм. 

Индуизм: этимология термина и содержание понятия. 

Условия возникновения. Источники. Веды, Рамаяна, 

Махабхарата, Бхагаватгита. Боги и учение о богах. 

Высшее божество и его ипостаси. Пантеон. Демоны. 

Обожествление животных и святых. Учения о сансаре, 

карме, кастах. Космогония. Культы. Брахманские обряды. 

Праздники. 

Святые места. Идолы. Эволюция индуизма. 

Религиозно-мистическое учение Йога. Реформация 

индуизма. 

Влияние ислама. Индуизм в современном мире. 

 
2.3 Иудаизм Возникновение и формирование Танаха: исторические 

условия возникновения национальной религии евреев. 

Иудаизм как первая монотеистическая религия. 

Тора и Талмуд. 

Пророки (небиим), писания (кетубим). Основные 

направления иудаизма – традиционалистское, 

модернистское, мистические направления (Мэркава и 

Сефирот). 

Последователи Каббалы, хасидизм. 

Современный иудаизм. 

 
2.4 Буддизм Предпосылки возникновения буддизма. Источники. 

Личность Гаотамы Будды и его учение. 

Пантеон раннего буддизма. Культ. Этика и социальное 

учение. Космогония. Космология. Камалока и брахмалока. 

Четыре благородные истины, восьмеричный путь 

достижения просветления, 11 заповедей. 

Понятие сансары. Нирвана. Перерождение. Загробный 

мир. 

Боги, демоны. Культ и церковь. Обряд «упосата», культ 

Будды, культ бхавана. 

Духовенство. Монастыри и храмы. Три всебуддийских 

собора. Буддийское искусство. Эволюция буддизма. 

Ханаяна. Махаяна. Личность Нагарджуны. 

Распространение буддизма и особенности его развития в 

разных регионах. 
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Буддизм-ламаизм в Тибете. Истоки и распространение 

Тантры. Гуру. Мантры. Янтры. Пантеон. Махаяна. 

Ваджраяна. Бодхисттава. Эволюция буддизма в Тибете. 

Ритуал и культ. Роль Далай-ламы. Монастыри. 

Буддизм в России. Чань-буддизм в Китае. Космология. 

Гносеология. Понятие сатори. Дзен-буддизм в Японии. 

Вероучение и культ. 

Модернизация буддизма в европейский необуддизм. 

Современное положение буддизм. 

 
2.6 Христианство История изучения христианства как религии. 

Источники. Роль библейской археологии в изучении 

христианства. Проблема определения истоков 

христианства. 

Римская империя и условия возникновения христианства. 

Личность Иисуса. 

Элементы других религий в христианстве. Мессианские 

общины: ессеи, гностики, кумраниты. 

Основы вероучений. Мессия. Иоанн Креститель. Эклессии. 

Раннехристианские общины и вероучения. Церковная 

организация. 

Христианство как государственная религия Римской 

империи. Никейский собор. Символы веры. 

Распространение христианства в Европе и на Востоке. 

Разделение христианства на две ветви: причины, 

предпосылки, последствия. Ватикан и Константинополь 

как религиозные центры. 

Библия: происхождение и содержание. Текст и язык 

Библии. Переводы. 

Ветхий Завет: структура и содержание. 

Новый Завет: происхождение, структура, содержание. 

Христианское учение. Культы. Крещение. 

Идеи греховности и спасения. Троица. Богочеловек. 

Праздники и календарь. Пасха. Посты. Молитвы и 

богослужение. 

Церковная организация. Основные направления в 

христианстве. Русская православная церковь. 

 
 


