
Понятие и разделы 
религиоведения

• Религиоведение — это гуманитарная дисциплина, изучающая 
совокупность явлений, в которых люди выражают сознание 
радикальной конечности своего существования и ее реальное 
преодоление . В этом определении охвачены, по крайней мере, те 
религии, а также духовные процессы, которые с трудом могут быть 
идентифицированы как религиозные, которые ставят общую цель — 
трансцендирование индивида, выход за пределы обыденного телесного 
опыта. Если учитывать, что есть и религии индифферентно 
относящиеся к проблеме преодоления человеком его смертности, то 
можно определить религиоведение как дисциплину, изучающую 
вероисповедальные практики человечества.

• За короткую историю развития религиоведения, выделились такие 
более узкие направления, как: философия религии, феноменология 
религии, история религии, социология религии, психология 
религии.

• Ядро религиоведения составляет философия религии, которую можно 
понимать двояко, либо как религиозная философия, либо как 

философствование о религии. 



Религиозная философия
• Религиозная философия – это картина мира в тех или иных 

вероучениях, включающая в себя ответы на вопросы: что такое человек? 
что есть внешний мир? что я должен делать? В той или иной форме все 
религии дают ответы на эти фундаментальные вопросы, а некоторые и 
еще и углубляются в такие темы как устройство вселенной, причинно-
следственная зависимость, понятия времени, пространства, сущего, 
сознания Во втором значении, философия религии — это теоретическое 
осмысление религиозного феномена с помощью философских методов 
(диалектического, феноменологического, герменевтического и т.д.).

• Феноменология религии  - второй основополагающий раздел 
религиоведения. Ее объектом служат повторяющиеся структуры в 
разных религиях, снятая форма религиозности. Суть в том, что во всех 
религиях есть некоторые базисные элементы, безотносительные к 
пространственно-временному наполнению. Это символы, с помощью 
которых осуществляется сакральная коммуникация, а также 
субъективные и объективные явления как следствие этой коммуникации. 
Субъективные феномены в религии – это религиозное чувство, 
убежденность, благочестие, набожность, святость, неудовлетворенность 
земным, вера в посредника. К объективным явлениям можно отнести 
ритуалы, молитвы, жертвоприношения, понятие греха и искупления. 



Методология религиоведения
• В основе любых методов, гуманитарных или естественнонаучных, 

находятся такие мыслительные операции, как сравнение, анализ 
(мысленное расчленение предмета на составные части), синтез 
(мысленное соединение частей разных предметов), абстрагирование 
(отвлечение от одних свойств предмета ради детального изучения 
других), обобщение. Религиоведение опирается на эти операции 
логической формы мышления в таких методах как: 

• ·         типологический анализ;
• ·         сравнительный анализ;
• ·         генетический анализ;
• ·         каузальный анализ;
• ·         структурно-функциональный анализ;
• ·         системный анализ. 
• С точки зрения предметных связей религиоведение представляет 

собой сравнительно молодое, междисциплинарное направление, 
находящееся на стыке философии и культурологии. Оно также активно 
взаимодействует с богословием, историей, социологией, этнологией.

• Естественнонаучный подход требует эмпирического слоя оснований, 
теоретического слоя оснований, а также экспериментальной проверки. 



История религиоведения
• Интерес к исследованию религии возникает достаточно давно. Уже Отцы 

церкви, полемизируя с язычниками, невольно вынуждены были вникать в 
религиозные представления своих современников, часто казавшиеся им 
лишенными всякого смысла. Благодаря их трудам нам стали известны важные 
моменты в религиозных представлениях Римской империи. Позднее, особенно 
начиная с XVII в., христианские миссионеры стали заниматься описанием 
особенностей культа тех религий, с которыми им приходилось вступать в 
борьбу, главным образом для того, чтобы облегчить задачу тем, кто шел следом 
за ними. В эпоху Возрождения к этому добавилось стремление отыскать 
критерии, которые позволяли бы решить, какие религиозные убеждения и 
действия достойны человека разумного. Особенно быстро процесс 
накопления теоретического и эмпирического материала происходил в 
последние три столетия в Европе, что было связано с философской 
ревизией многих традиционных взглядов, в том числе с пересмотром 
теологической трактовки религии как божественного откровения. 
Данная трактовка религии господствовала в средневековой Европе, 
была достаточно широко распространена в Новое время и до сих пор 
имеет многочисленных сторонников. 



Школы религий
• ШКОЛЫПОДХОДЫПРЕДСТАВИТЕЛИ  Мифологическая-в священных текстах 

запечатлелось аллегорическое повествование реальной земной жизни.М.
Мюллер (1823-1900), Д.Фрэзер (1854-1941).Антропологическая-религия 
происходит от человека. Страх перед явлениями природы, бессилие перед 
судьбой вынуждают человека «выдумывать» бога.Л.Фейербах (1804 - 1872), Э.
Тэйлор (1832 - 1917), Л.Леви-Брюль.Психологическая-многообразие 
психологических интерпретаций религии — от понимания религии как комплекса 
Эдипа до понимания сущности религии как бытия мировых архетипов.У.Джемс 
(1842 - 1910), З.Фрейд (1856 - 1939), К.Г.Юнг (1875 - 1961).Историческая-
религия должна исследоваться на основании совокупности всех исторических 
источников, свидетельствующих о ней.И.Я.Бахофен (1815 - 1887), Ф.Х.Баур (1792 
- 1860), Э.Ренан (1823 - 1892).Социологическая- религия есть общественный 
феномен и ее главное значение в этом. К концу 19 века акцент смещается с 
объяснении религии как эксплуататорского механизма к исследованию ее 
социальных ролей.  Чтобы понять, что происходит в сфере экономики и 
политики, в сфере человеческих отношений, нужно подняться на уровень 
культурных установок, опосредованных религией. Французские энциклопедисты, 
И.Кант (1724 - 1804), О.Конт (1798 – 1857), Г.Спенсер (1820 - 1903), Р.Тауни, Э.
Дюркгейм (1858 - 1917), К.Маркс (1818 - 1883), М.Вебер (1864 - 1920), Э.Трельч 
(1865 - 1944), Б.Малиновский (1884 - 1942), П.Сорокин (1889 - 1968), С.Н.
Булгаков (1871 – 1944)



История религиоведения
• . Ее распространенность и живучесть объясняются тем, что она 

находит свое подтверждение в текстах Священного Писания, авторитет 
которых не подлежит сомнению среди верующих людей. Кроме того, ее 
главные положения (прежде всего тезис о существовании Бога) не 
поддаются верификации или фальсификации, а потому с легкостью и 
без потерь выводятся из-под огня философской и научной критики.

• Что же касается ее роли в изучении религии, то она значительно 
ограничивала предмет исследования. В силу исходных установок 
христианские теологи и философы провозглашали истинной только 
одну религию, остальные же рассматривались ими как недостойные 
внимания заблуждения или суеверия. Даже незначительный отход от 
христианской ортодоксии квалифицировался как ересь, а полемика с 
еретиками велась чаще всего силовыми методами. В этих условиях 
изучение религии в Европе было сведено главным образом к изучению 
Библии, трудов Отцов церкви, постановлений церковных Соборов и т. 
п. Другими словами, вместо исследования религии как таковой 
европейские мыслители на протяжении многих веков занимались 
углубленным изучением христианской религии.



Тема: «Ислам: история, основы 
вероучения и основные 

течения»
• Основные вопросы 
• Исторические условия, социально- 

экономические и духовные  
предпосылки возникновения ислама.

• Основы источники вероучения ислама.
• Основы догматы ислама.
• Пять «столпов веры» ислама.
• Основные течения в исламе.



Ключевые понятия 
• Ислам (араб.) – покорность.
• Мусульмане – приверженцы ислама, исповедующие ислам.
• Аллах – (араб-альилах) – бог в исламе, творец всего сущего: 

земли, человека, небес, управитель мира.
• Вера в Аллаха – основной догмат мусульманской религии. В 

мусульманской религии выражены 99 качеств аллаха – 
всемогущий, великий, мудрый, милосердный и другие.

• Кааба (араб.-куб.) – мусульманский храм в Мекке. Одно из 
святилищ арабов, святыня, место паломнечества верующих. 
Четырехугольное здание из серого камня с плоской крышей. В 
восточной стене вделан «черный камень», служащий 
предметом почитания.


