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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Религиоведение» является одной из базовых при подготовке 

педагогов. Дисциплина разработана согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата). 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Трудоемкость дисциплины (общий объем времени, отведенного на 

изучение дисциплины) составляет 16 часов лекционных занятий.  

Цели освоения дисциплины: систематизировать у студентов бакалавриата 

представления о религии, а также сформировать толерантное отношение к 

представителям различных конфессий. 
Задачи освоения дисциплины: 

сформировать элементарные знания, умения, навыки в области религиоведения; 

способствовать становлению гражданских качеств студента; 

способствовать реализации прав и свобод, закрепленных в конституции РФ. 

Планируемые результаты обучения. В результате изучения дисциплины 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями. 

Знать: 

элементарные понятия религиоведения; 

особенности религии, ее структуру, типы, функции; 

основные эпохи, тенденции в истории религии; 

Уметь: 

ориентироваться в многообразии религиозных феноменов; 

поддерживать дискуссию на религиоведческие темы. 

Владеть: 

навыками изложения религиоведческого материала 

навыками формирования толерантного отношения к религиям и конфессиям; 

навыками работы с религиоведческим материалом, с учебной литературой, с 

ресурсами сети Интернет. 

 

Контроль результатов освоения дисциплины. В ходе изучения 

дисциплины используются такие методы текущего контроля успеваемости, как 

подготовка к лекционным занятиям, презентации по выбранной проблеме, 

представление индивидуальных мини-сообщений, тестирование. Итоговая форма 

контроля – зачет в форме устного собеседования. 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при освоении 

дисциплины: 

1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская система). 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (активные методы обучения): 

а) интерактивные технологии (дискуссия, эвристическая беседа); 

б) проблемное обучение. 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Религия как предмет познания. Основные понятия религиоведения 

Тема 2. Философия религии и религиозная философия 

Тема 3. Проблема типологизации религий. Религиозные традиции 

Тема 4. Миф и религия. Ранние формы религии 

Тема 5. Общее представление об авраамической культурно-религиозной традиции 

Тема 6. Общее представление об истории христианской традиции 

Тема 7. Единство и многообразие христианских конфессий 

Тема 8. Общее представление об индийской культурно-религиозной традиции 

Тема 9. Общее представление о дальневосточной культурно-религиозной 

традиции 

Тема 10. Судьбы религиозного сознания и свободомыслия в современном мире 

Тема 11. Этнонациональные религии (дополнительный модуль, для 

самостоятельного изучения) 

Тема 12. Нетрадиционные религиозные движения (дополнительный модуль. Для 

самостоятельного изучения) 

 

Тема 1. Религия как предмет познания. Основные понятия 

религиоведения 

 

Необходимость научного изучения религии и религиозных традиций. 

Понятие религиоведения. Основные этапы истории развития религиоведческой 

мысли. Школы и традиции зарубежного и отечественного религиоведения. 

Дисциплинарное и историческое деление религиоведения. 

Религиоведение как наука. Определение религиоведения. Объект, предмет и 

метод религиоведения. Религиозная и идеологическая нейтральность как 

основной принцип сравнительного религиоведения. Религия как предмет 

познания. Религия и методы еѐ исследования. Подходы к изучению религии. 

Основные понятия религиоведения. Религиозная, философская и научная картина 

мира. Религиозная вера, религиозный опыт; сверхъестественное и его типы. 

Определения религии: разнообразие подходов к определению религии. Религия и 

еѐ роль в обществе. Религиозная вера: теология, космология, антропология, 

эсхатология. Религиозный культ: обряд (определение и типология), предметы 

культа, места отправления культа (храмы; места собраний и молитв). Религиозная 

организация: структура религиозной организации (профессиональные служители 

культа, прихожане), типология религиозных организаций (культ, секта, 

деноминация, церковь), соотношение понятий «религия», «конфессия» и 

«деноминация».  

 

Современные направления религиоведческих исследований, их предметные 

области и задачи (общая характеристика), основные категории научного изучения 

религии. Мировоззренческий, образовательный и воспитательный аспекты 
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религиоведения в учебном процессе. Возможности философской методологии в 

религиозной сфере.  Современное состояние общественного плюрализма и 

относительной идеологической свободы выражения религиозных симпатий. 

Социальные функции религии.  Вопросы свободы совести и религиозного 

самоопределения.  

 

 

Тема 2. Философия религии и религиозная философия 
 

Духовное содержание культурного наследия общества и повседневный опыт 

жизни каждого человека. Неизбежное участие религиозного и философского 

мышления при попытке ответа на вопросы о причине и цели существования мира 

и человека. Место религиозного опыта в западной и русской интеллектуальной 

традиции и культуре (Платон и Аристотель, Плотин и Ориген, Маймонид и 

Паскаль, Кант и Гегель, И. Киреевский и А. С. Хомяков, Вл. Соловьев и Ф. 

Достоевский, И. Ильин и В. Розанов, Г. Флоровский и Вл. Лосский и мн. др.). 

Личность и религиозный опыт. Общество и религиозная традиция. Понятие 

религиозного опыта и проблема его определения. Идея сверхъестественного и ее 

интерпретации. Роль сакрального и профанного в создании и в структуре 

мифологического сознания. Феномены священного и нуминозного в концепциях 

происхождения религии. Понятие божества и духовные сущности (ангельские 

чины). 

Религиозная этика и понятие бессмертия души. Соотношение магии и 

религии. Понятие религиозной веры. Ритуал  и культовая практика. Место в них 

доктрины и священных текстов религий.  

 

 

Тема 3. Проблема типологизации религий. Религиозные традиции 
 

Основные вопросы возможности классификации религиозных традиций. 

Распространенные типы классификаций. Принципы историко-культурной 

классификации религиозных традиций. Рассмотрение трудностей единой 

классификации для религиозного опыта разных типов цивилизаций. Особый 

статус восточной группы верований. 

Европейский мир и монотеистические религии. Типология религиозных 

сообществ (конфессии, церкви, деноминации, отд. религиозные организации и 

секты). Понятие религиозной традиции и культурного типа цивилизации. 

Типология религии по объекту веры (фетишизм, полидемонизм, политеизм, 

монотеизм, пантеизм, атеизм, агностицизм).  

Типология религии по распространѐнности (этнонациональные и мировые).  

Типология религии по происхождению (религии Запада и восточные 

религии; религии древнего Средиземноморья и индийские (дхармические) 

религии; авраамические религии и язычество; синкретические религии).  



6 

 

Эволюционная типология религии – по времени возникновения (ранние 

формы религии, новые религиозные движения).  

 

 

Тема 4. Миф и религия. Ранние формы религии 

 
Происхождение религии. Проблема определения происхождения религии. 

Методы исследования ранних форм религии. Ранние формы религии: фетишизм, 

анимизм, полидемонизм, шаманизм, первобытная магия и мантика (гадания), 

тотемизм, земледельческий культ и культ плодородия, культ предков, культ 

вождей и культ небесных божеств.  Современные научные представления о 

первобытном сознании и обществе. Особенности поведения и психики древнего 

человека. Архаическая мифология и ранние формы мифо-ритуальных практик: 

проблема реконструкции. Типы архаичного религиозного опыта: фетишизм и 

тотемизм, анимизм и аниматизм. Мифологическая картина мира. 

Противопоставление хаоса и космоса. Понятие «космической вины» и смысла 

жертвоприношений. Архетипы и символы в образах мира. Пространство 

потустороннего мира и отношение к смерти. 

Политеизм древних цивилизаций и духовный феномен Древней Греции. 

Развитие древних социумов и усложнение теистических представлений. 

Возникновение иерархических отношений поколений богов и появление развитых 

космогоний. Земледельческие основы шумеро-аккадских  и др. религиозных 

представлений. Египетская мифология и солярная символика. Представления о 

загробном мире и «книги мертвых». Мифология и религиозная практика 

мезоамериканских цивилизаций. Религиозно-мифологические системы в 

цивилизациях древних Востока и Запада.  

Развитие мифа в античной культуре и трехчастное деление на теогонию, 

космогонию и антропогенез. Хаос и космос: проблема «первичности». Борьба 

олимпийских богов с хтоническими существами и титанами с предшествующим 

поколением и понимание цели космогенеза. Священные игры в честь 

олимпийских богов. Сакральное измерение героического начала в человеке и 

достижение «богоподобия» человеческой природы.  

Рецедивы ранних форм религии в современной культуре. Особенности 

мифа, мифология и мифологическое мышление. 

Общая характеристика политеизма. Определение политеизма и его 

признаки. Функции богов в политеизме.  Религии древнего Средиземноморья. 

Общая характеристика религий древнего Средиземноморья (египетская, 

месопотамская, древнегреческая, древнеримская). Религии античности. 

Древнегреческая космогония (по «Теогонии» Гесиода). Пантеон олимпийских 

богов (определение, структура, функции).  Сравнительная характеристика 

религиозной системы Древней Греции и Древнего Рима. Язычество древних 

германцев, скандинавов и славян: общая характеристика. Исторические 

источники по язычеству; космогония и космология; высшая и низшая мифология; 

праздники и их отражение в современной культуре.  
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Тема 5. Общее представление об авраамической культурно-

религиозной традиции 
 

Понятие монотеизма. Общие и отличительные признаки монотеистических 

религий. Иудаизм и авраамические мировые религии: христианство и ислам.  

Понятие «Завета». Свободное принятие его условий, что невозможно в 

магическом религиозном опыте. Ветхозаветная история, ее основные события. 

Декалог — его философский и этический смысл. Ветхозаветная Пасха, ее 

значение. Конец эпохи пророчеств и окончание ветхозаветной истории. 

Вероучительные тексты иудаизма (То́ра, Тана́х, Ми́шна, Гема́ра, Талму́д). 

Тора – вероучительная основа авраамических религий. Вероучение и культ 

иудаизма.  

История возникновения единого текста Св. Писания и его переводы. 

Религиозный опыт монотеизма и культурная традиция: взаимное притяжение и 

отталкивание, линейное развернутое понимание времени и его особого значения 

для человека, философский смысл принципа сотворения мира «из ничего». 

Вехи истории иудаизма от Первого и Второго храмов до распространение 

веры. Восстание Маккавеев и падение Иудеи. Богослужение в иудаизме и 

формирование раввинистической традиции. Тексты традиции: Талмуд: Мишна 

(Повторение), Галаха (Закон), Аггада (Предание), Гемара (Завершение). 

Традиционализм и модернизм, консерватизм и либерализм в иудаизме. Хасидизм. 

Сионизм. Роль иудаизма в современном Израиле. 

Исторические и религиозные предпосылки возникновения ислама. Личность 

и деяния Мухаммада. Пророк Мухаммед и возникновение ислама. 

Вероучительные тексты ислама: Кора́н и Су́нна (хади́сы). Особенности 

мусульманского вероучения и культа. Основные понятия ислама: Има́н – 

убеждѐнность в правильности исламских догматов и его 6 оснований; джиха́д. 

«Пять столпов» ислама: шаха́да (исповедание веры), саля́т/нама́з (молитва), 

закя́т (благотворительность), сау́м (пост в месяц рамада́н), хадж (паломничество 

в Мекку). Основы исламского вероучения. Культовая практика, обряды и 

праздники в исламе. Мусульманское право; шариат и адат. Основные 

направления в исламе — суннизм и шиизм. Суфизм. Мечеть и еѐ структура: 

минба́р, михра́б, минаре́т, галерея. 

 

 

Тема 6. Общее представление об истории христианской традиции 
 

Исторические и социальные предпосылки христианства. Религиозный смысл 

христианской традиции и еѐ культурно-историческое значение. Основатель 

христианства и первая община апостолов. Христианский монотеизм и 

представления о Боге-Троице. Св. Писание в христианстве. Учение о творении и 

христианская антропология. Эволюция христианства от общины к церковной 
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организации. Феномен христианской Церкви. Универсализм христианского 

мировоззрения. Христианская этика. 

Раннее христианство. Апостолы и становление христианской церкви. 

Особенности возникновения и устройства раннехристианских общин; 

монашество. Гонения на христиан в Римской империи. Катакомбные храмы. 

Вселенские Соборы: становление вероучения и борьба раннего христианства с 

соперниками (гностици́зм, митраи́зм, зороастри́зм) и е́ресями (ариа́нство, 

несториа́нство, монофизи́тство). Отцы церкви и Священное Предание. «Великая 

схизма» 1054 года – разделение христианства на Восточную (православную) и 

Западную (католическую) церкви.  

Основы христианского вероучения: «Символ веры» («credo»): догмат о 

Троице; догмат о природе Христа; догмат об исхождении Святого Духа 

(«филио́кве») и пр.  Основы христианского культа: литурги́я и та́инства 

(креще́ние, миропома́зание, и́споведь, причаще́ние или евхари́стия, брак, 

свяще́нство, собо́рование или елеосвяще́ние). Общехристианские праздники. 

Типы христианской храмовой архитектуры (бази́лика, рото́нда, крестово-

купольный храм). 9.7. Три чина священства в христианстве: диа́кон, иере́й, 

архиере́й. Первые века христианской церкви; распространение христианства. 

Миланский эдикт 313 г. и его последствия. Соборное движение и догматические 

споры в христианстве ΙV–VΙΙΙ вв. Православие и его церковные разновидности. 

Дохалкидонские церкви. Разделение христианских церквей 1054 г.  и 

исторический путь Римско-католической церкви. 

 

 

Тема 7. Единство и многообразие христианских конфессий 
 

Догматические и политические причины разделения Древней церкви на 

Западную католическую и Восточную православную в 1054 г. Особенности 

католического вероучения и богословия (Filioque, учение о чистилище, 

предопределение и т.п.). Западный схоластический подход к вопросу отношения 

веры и знания. Историческое развитие христианского Запада с XI в. до наших 

дней. «Крестовые походы»: благие цели и исторический результат. Причины 

инквизиции. Идея «Священной римской империи» и причины Реформации.  

Ордена и миссии РКЦ. Католическое образование и наука. Современное 

положение РКЦ и внешняя политика Ватикана. Попытки унии католиков и 

православных после падения Константинополя и современное экуменическое 

движение, его перспективы. 

Единство восточных церквей и роль РПЦ в их объединении. Идеология 

«Москвы – Третьего Рима» и появление патриаршества на Руси в исторической 

перспективе. Ликвидация патриаршества и введение Петром I Св. Синода. 

Исторические трагедии и религиозные катастрофы последних веков.  

Начало движения Реформации. Лютер и его учение. Анабаптизм. 

Теологические дискуссии и практика Реформации. Кальвинизм. Англиканство. 

Католическая контрреформация. Влияние Реформации на христианскую Европу 
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Нового времени. История Соединенных Штатов и современная мировая политика 

мессианской нации. «Протестантская этика и дух капитализма». 

Исторические связи русской политики с протестантскими странами. 

Представители протестантских церквей и сообществ на территории современной 

РФ. 

 

 

Тема 8. Общее представление об индийской культурно-религиозной 

традиции 
 

Индийские (дхарми́ческие) религии. Этнические религии Индии (индуизм, 

джайнизм, сикхизм) и их основные принципы: дха́рма, санса́ра, ка́рма, ахи́мса, 

мо́кша (нирва́на). Индуизм: вероучительные тексты; этапы возникновения и 

современное состояние (ведизм, брахманизм, вишнуизм, шиваизм); особенности 

вероучения и культа (ва́рны – кастовая система; учение об А́тмане и Бра́хмане). 

«Неоиндуизм» («кришнаиты»).  

Шиваизм, Вишнуизм и традиционный кришнаизм (вайшнавизм). 

Государственная религия современной Индии Тримурти. 

Мировоззрение древнеиндийского общества и истоки буддизма. 

Древнеиндийские памятники письменности. Особенности восприятия времени. 

Вероучительные тексты (Трипитака). Сиддха́ртха Гаута́ма Бу́дда Шакьяму́ни и 

возникновение буддизма. Особенности буддийского вероучения («Четыре 

благородные истины», «Восьмеричный путь спасения», «Три драгоценности»). 

Различия буддизма с индуизмом (Дха́рма, ка́рма, санса́ра, нирва́на). Этические 

нормы буддизма (пять добродетелей) и особенности обрядности индивидуальной 

(ма́нтры и медита́ции) и коллективной. Течения в буддизме (тхерава́да/хина́яна, 

маха́яна, ваджра́яна), тибето-монгольский буддизм («ламаизм»). Буддизм в 

современном мире и в России. Петербургская буддийская община. Петербургский 

дацан: история, особенности архитектуры и внутреннего убранства. 

 

 

Тема 9. Общее представление о дальневосточной культурно-

религиозной традиции 

 
Сосуществование даосизма, буддизма и конфуцианства в китайской 

традиции. Формирование даосизма на основе мистических и шаманских культов, 

магических практик и философской традиции. Элементы даосского учения: от 

первых школ до настоящего времени. Общее представление о синтоизме. 

Конфуцианство как идеологическая система, религия и этико-философское 

учение. Современное неоконфуцианство и постконфуцианство на фоне 

либерально-западнического, марксистского, суньятсенистского и иных течений в 

идеологии. 
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Тема 10. Судьбы религиозного сознания и свободомыслия в 

современном мире 
 

Атеизм как феномен европейской секулярной культуры нового времени: от 

культа «Разума» во Франции XVIII в. до богоборчества русской революции XX в. 

Секуляризация общества во 2-й пол. XIX в. Духовные потрясения ХХ в. 

Религиозная жизнь нашей страны в советский период и тотальное преследование 

любой религиозной активности. Духовный ренессанс 1980–90-х гг. в нашей 

стране и в мировой сообществе.  

Активное распространение новых религиозных движений как наследие эпохи 

атеизма. Особенности обществ русского и американского происхождения. 

Религиозные новообразования восточного происхождения, их культовая и 

социальная практика. Коммерческие культы. НРД и российская политическая и 

культурная жизнь конца ХХ – начала ХIХ в.  

 

 

Тема 11. Этнонациональные религии (дополнительный модуль, для 

самостоятельного изучения) 
 

Понятие об этнонациональном характере религии. Религии национальные на 

фоне религий мировых. Взаимосвязь национальных религий и мировых: 

зороастризм, парсизм, митраизм, зерванизм, иудаизм, индуизм. 

 

 

Тема 12. Нетрадиционные религиозные движения 

(дополнительный модуль. Для самостоятельного изучения) 
 

Развитие нетрадиционных религиозных движений в странах Европы и в 

США. Неохристианские движения и культы. Неоориентальные движения и 

культы. Культы авторского характера: саентология. Движения антиурбанистскй, 

почвенническо-утопической направленности. Религиозные движения и культы 

деструктивной направленности. 
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Целью Фонда оценочных средств по дисциплине «Религиоведение» является 

установление соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям основной профессиональной образовательной 

программы дисциплины. 

ФОС по дисциплине нацелен на решение следующих задач:  

1. Управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, навыков и формирования компетенций, определенных в 

образовательных стандартах по соответствующему направлению 

подготовки (специальности). 

2. Управление процессом достижения реализации образовательных программ, 

определенных в виде набора компетенций выпускников. 

3. Оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с 

определением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

4. Совершенствование самоподготовки и самоконтроля обучающихся. 

 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

а) общекультурные компетенции: 

Способность использовать основы религиоведческих знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

б) общепрофессиональные компетенции: 

Способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9) 
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Примерный тест 
 

 

1. В древнеегипетском храме изображение божества (и само божество) 

располагались:   
а) сразу за входом в храм;  б) в центральной части храма;  в) в дальней от входа части храма.*  

  

2. Структура древнеегипетского храма стала прообразом для:   
а) зиккуратов Месопотамии;  б) греческих храмов;  в) Скинии Завета. *  

  

3. Зиккуратами назывались храмовые постройки  
а) в Древнем Египте;  б) в Древней Месопотамии; * в) в древнем Риме.  

  

4. Главной функцией античного храма является:   
а) собрание жителей города,  б) поклонение и жертвоприношение божеству, *  

в) демонстрация образцов эстетических и инженерных достижений города.  

  

5. Центральное пространство древнегреческого храма называется:   
а) вестибюль;   б) наос;  *   в) бима.  

  

6. Особенностью римского храма Пантеон было:   
а) отверстие в куполе для освещения храма;  *   б) длинный темный неф;   

в) легкая колоннада, окружающая храм.  

  

7. Переносной походный храм, в котором до строительства I Храма 

хранились Скрижали с Заповедями, данными Богом Моисею, назывался:     
а) Арон кодеш,   б) Ковчег Завета,  в) Скиния Завета.  *  

  

8. I Храм в иудаизме был построен во времена    
а) царя Соломона,  *  б) пророка Моисея,  в) царя Ирода.  

  

9. Возвышенное место в центре синагоги, с которого читается Тора, 

называется:  
а) Амуд,   б) Арон кодеш,   в) Бима. *  

  

10. Основное назначение синагоги – это:   
а) дом молитвы и жертвоприношений,   б) дом молитвы и собраний,  *   

в) дом собраний и жертвоприношений.  

1. Религией называется:   
 а)    вера в единого Бога,  

 б)   выражающаяся в обрядах коллективная вера в сверхъестественное,  

 в)    индивидуальная вера в богов и духов.  

2. В состав вероучения (религиозного мировоззрения) входят:  
 а)    теология, теократия, теогония,  
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 б)   космология, антропология, антропософия, теософия,   

 в)   теология, космология, антропология, эсхатология.  

3. Обычно все обряды разделяют на три типа:  
 а)   обряды годового цикла, ситуативные и календарные,   

 б)   обряды-посвящения, обряды-инициации, обряды-имитации,  

 в)   обряды жизненного цикла, обряды годового цикла и ситуативные.  

4. Легитимирующая (легитимирующее-разлегитимирующая) функция 

религии:   
 а)   определяет систему норм религиозного и обычного права,  

 б)   узаконивает некоторые общественные порядки и институты,  

 в)    объединяет или разъединяет индивидов, группы, институты на основе 

религии.   

5. Политеизм – это:  
 а)    вера в духов,  

 б)    вера в единого Бога,  

 в)    вера во многих богов.  

6. Пантеизм – это:   
 а)    вера во множество богов,   

 б)   вера в единого Бога-творца, небезучастного современному миру,  

 в)    вера в одного безличного бога.  

7. К этническим религиям относятся:  
 а)    ислам,  

 б)    индуизм,   

 в)   классический древнегреческий политеизм.  

  

8. Иудаизм, христианство и ислам относятся к типу:  
 а)    этнических религий,   

 б)    авраамических религий,   

 в)    мировых религий.  

9. Тотемизм – это:   
 а)    вера в существование души и духов,  

 б)   вера в сверхъестественное родство людей с животными и растениями,  

 в)   вера в сверхъестественные возможности материальных предметов.  

10. Примерами низшей мифологии – духами мест являются:  
 а)    гномы, дриады, друиды, наяды,  

 б)    русалка, леший, домовой, полевик,  

 в)    водяной, леший, банник, кариатида.   

11. Три верховных божества в индуизме:   
 а)    Брахма, Вишну, Шива,  

 б)    Брахма, Вишну, Кришна,  

 в)    Вишну, Кали, Шива.  

12. Три старших бога-брата в олимпийском пантеоне поделили между 

собой власть над:  
 а)   миром людей, миром богов и миром мѐртвых,  
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 б)   небесным миром, миром земным и подземным миром,  

 в)   надземным миром, подземным миром и водным миром.  

13. Прозвище «будда», данное основателю буддизма, означает:  
 а)    спаситель,  

 б)    пророк,  

 в)    просветлѐнный.  

14. Священным Писанием в буддизме является:   
 а)    Трипитака (Типитака),  

 б)    Рамаяна,  

 в)    Тримурти.  

15. Основу буддийского вероучения составляют:   
 а)    четыре благородные истины,  

 б)    три благородные истины,  

 в)    восемь благородных истин.  

16. Основными направлениями в буддизме являются:   
 а)    хинаяна и махаяна,   

 б)    шиизм и суннизм,  

 в)    ламаизм и цзен-буддизм.  

17. Десять заповедей были дарованы:   
 а)    Аврааму,  

 б)    Иакову,  

 в)    Моисею.  

18. Христианство возникло:   
 а)    в I в. до н.э.,  

 б)    в I в. н.э.,  

 в)    в III в. н.э.  

19. Священным Писанием в христианстве является:   
 а)    Новый Завет,  

 б)    Библия (Ветхий и Новый Заветы),  

 в)    Евангелия.  

20. Русская православная церковь является:   
 а)    единственной православной церковью,  

 б)   самой главной из православных церквей,  

 в)   одной из пятнадцати равноправных самостоятельных церквей.  

21. Монашество существует в:   
 а)    католицизме и протестантизме,  

 б)    католицизме и православии,  

 в)    только в православии.  

22. В качестве причастия в Русской православной церкви используют:  
 а)    просфоры и кагор,  

 б)    облатки и вино,  

 в)    хлеб и воду.  

23. Основными частями православного храма являются:   
 а)    алтарь, неф (храм), притвор,   
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 б)    алтарь, придел, иконостас,  

 в)    жертвенник, престол, паперть.  

24. В отличие от православия, в католичестве отсутствует:  
 а)    почитание икон,  

 б)    почитание святых,  

 в)    почитание мощей святых.  

  

25. Протестантизм возник в:   
 а)    XIV в.,  

 б)    XV в.,  

 в)    XVI в.  

26. К ранним протестантским церквам относятся:   
 а)    англикане, кальвинисты, лютеране,  

 б)    баптисты, лютеране, методисты,  

 в)    пятидесятники, мормоны, адвентисты.  

27. Священным писанием в исламе является:   
 а)    Коран,  

 б)    Сунна,  

 в)    Коран и Сунна.  

28. Мусульмане совершают молитву:   
 а)    пять раз в сутки,  

 б)    три раза в сутки,  

 в)    два раза в сутки.  

29. Последователями основных направлений в исламе являются:   
 а)    вишнуиты и шиваиты,  

 б)    фарисеи и саддукеи,  

 в)    шииты и сунниты.  

30. По Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет 

право:  
а)    исповедовать любую религию или не исповедовать никакой и 

открыто говорить об этом,  

б)    исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, но 

открыто не говорить об этом,  

 в)   исповедовать только те религии, которые прошли государственную регистрацию.  
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Вопросы к зачету 
1.  Определение науки религиоведения. Определение термина «религия». 

2.  Основные разделы религиоведения. 

3.  Понятие религиозного опыта е его отличие от прочих состояний человека. 

4.  В чем заключаются различия мифологического и научного мировоззрения. 

5.   Роль сакрального и профанного в структуре мифа. 

6.   Понятия сверхъестественного и нуминозного. 

7.   Понятия религиозного сообщества, деноминации, общины, церкви. 

8.   Различия магии и мистического опыта. 

9.  Ранние формы верований. 

10. Верования и культы в цивилизациях древности (общая характеристика 

египетских и месопотамских мифологий и культов). 

11. Иудаистский монотеизм: история становления. 

12. История создания библейских текстов. Особенности жанра и предназначения. 

13. Происхождение христианства: история и мировоззрение. 

14. Идейное содержание и устройство христианства во ΙΙ–ΙΙΙ вв. 

15. Догматические споры и основные события в христианстве ΙV–V вв. 

16. Христианская церковь VΙ–ΙХ вв.: Восток и Запад. 

17. Разделение христианских церквей в ХΙ веке: причины и последствия. 

18. Православие: вероучение, культ, организация. 

19. Основные вехи истории Русской церкви. 

20. Особенности вероучения и организации Римско-католической церкви. 

21. История Реформации: события, люди, идеи. 

22. Разновидности протестантских движений. 

23. Ведическая религия, брахманизм, джайнизм.  

24. Индуизм: возникновение, эволюция, современное состояние.  

25. Сикхизм: возникновение, эволюция, современное состояние.  

26. Зороастризм, парсизм. 

27. Ислам: происхождение, вероучение, современное состояние. 

28. Буддизм: возникновение, учение, история распространения. 

29. Даосизм и конфуцианство. 

30. Феномен новых религиозных движений. 

31. Исторические формы свободомыслия. 

32. Свобода совести и вероисповедания. 

33. Российское законодательство о религии. 

34. Религиозная ситуация в современном мире и в России. 

35. Наука и религия в системе культуры. Естественнонаучная и религиозная 

картины мира.  

36. Особенности религиозной антропологии 

37. Проблема истины. Вера и знание. 

38. Развитие знаний о религии в античной философии, а также в средневековой 

философии и теологии. 

39. Философское осмысление религиозной проблематики в XVII-XVIII вв. 

40. Философские теории религии в XX-XXI в. 
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Вопросы к зачету 

дополнительно (по выбору студента) 

1. Старообрядчество.  

2. Еретическое движение в русском православии.  

3. Проблемы философии религии в немецкой философии XIX в.  

4. Философия конфуцианства.  

5. Философия даосизма. 

6. Философия буддизма.  

7. Православная философия, ее специфика и основные направления в России в 

XIX-XX вв.  

8. Католическая философия и теология после II Ватиканского собора.  

9. Либеральная протестантская теология и философия XVIII – начала XX вв. и 

ее критика.  

10. Возникновение феноменологии религии, ее основные направления, 

методология и понятийный аппарат.  

11. Проблема священного и связи человека с ним в работах классиков 

феноменологии религии.  

12. Социология религии, еѐ предмет и методы.  

13. Социология религии М. Вебера.  

14. Социология религии Г. Зиммеля.  

15. Социология религии Э. Дюркгейма.  

16. Структурный функционализм о религии.  

17. Трансперсональная психология С. Грофа.  

18. Концепция религии З. Фрейда.  

19. К.Г. Юнг о психологической природе религии и роли нуминозного опыта в 

формировании религиозных представлений. Определение религии и 

понятия Бога.  

20. Э. Фромм об авторитарных и гуманистических религиях.  
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