
Лекция 18

Религия как 
предмет 

философского 
анализа

• Религия как 
общественное 
явление, ее 
исторические 
типы.

• Армия и 
религия.

1

2



Философия религии

В качестве самостоятельной дисциплины оформляется в 
XVIII – XIX  вв.

Изучает сущность религии, ее содержание и 
структуру, становление и эволюцию. 

В узком плане – это самостоятельная 
философская дисциплина, изучающая религию 
как специфическую форму культуры. 

В широком плане – это теория религиоведения в 
целом. 



Вопрос 1. Религия как общественное 
явление, ее исторические типы

• Скачок в 
философском 

познании религии 
совершен в XIX веке 

Гегель, 
«Лекции по философии 

религии», 1832.

Выделяет: 
«субъективную» 

религию – выражается 
в чувствах и поступках; 

«объективную» 
религию – существует в 
виде мертвого знания о 

Боге.

Религия и основа государства – это 
одно и то же. «Народ, имеющий 
плохое понятие о Боге, имеет и 

плохое государство, плохое 
правительство, плохие законы».

«Основной порок ,
лежащий в основе  
всей церковной 
системы – это 

непризнание прав 
человека и особенного 

первого из них –
разума, и поскольку 
разум не понят и не 
признан церковной 
системой, то она не 
может быть не чем 
иным , как системой 
презрения к людям»



Л.Фейербах 
«Сущность 
религии», 1841

Не Бог творит человека «по образу и подобию своему», 
а человек творит Богов.
Религия есть форма самоотчуждения человека.
 Бог это отчужденная сущность человека.
 Поэтому на место христианства должна стать религия
 любви. 
Любовь к Богу надо заменить любовью к человеку.
«Человек человеку Бог».

К.Маркс 
Ф.Энгельс

Религия не является причиной самой себя: формы религиозности, 
их структура и роль в обществе «программируются» социальной 
средой.

 «Религия это опиум для народа».

А.Шопенгауэр
«Parerga и 
Paralipomena», 
1851

Религия удовлетворяет потребность человека в уяснении глубинной 
сущности мира. Она же является результатом страха перед 
явлениями природы. 
Религиозные учения играют важную роль в жизни общества, они 
могут цементировать государство, влияние их на нравственность 
весьма сомнительно. Но они могут приносить субъективное 
утешение людям.
 

«Религии подобны светлячкам: 
для того, чтобы светить, 

им нужна темнота» 



У.Джеймс
«Многообразие 
религиозного 
опыта»,  1902

Объяснял причины религиозности, исходя из индивидуальной 
психики (из эмоциональной сферы). 

Разработал понятие «религиозный опыт», под которым понимал 
религиозные феномены в различных формах – мистические 
видения, экзальтированные созерцания, галлюцинации и пр. 

Истинность религии заключается в ее полезности. Она выполняет 
психологическую функцию: способствует переходу от душевного 
страдания к постепенному освобождению от него.

З.Фрейд
«Навязчивые 
действия и 
религиозные 
обряды», 1927

Религия есть всеобщий невроз навязчивых состояний; защитная мера 
человека против своих бессознательных влечений.

«Когда дело идет о вопросах религии, люди 
берут на себя грех изворотливой неискренности 

и интеллектуальнои некорректности» 



Проблема определения религииЭтимология спорна:
от лат. religio – «благочестие», 
от лат. relegere – «благоговеть», 
от лат. religare – «связывать», В настоящее время 

существует 250 
определений 

религии

различают

Теологические – 
осмысливают 

религию 
«изнутри», 

утверждая, что 
религия есть 
величина sui 

generis – 
единственная связь 

человека с Богом

Философские – 
осмысливают 

религию «извне», 
несут на себе 

печать исходных 
посылок 

философских 
направлений

Форма общественного 
сознания, особенностью 
которой является вера в 

сверхъестественное

РЕЛИГИЯ



Структура религии, ее основные элементы

Религиозное учение(мифы и 
догматы)

Религиозные организации – 
это религиозные объединения, 

образованные в целях совместного 
исповедания и распространения 

религиозного учения.

религиозная вера.

культ (обряды, ритуалы) 

делятся на внекультовые 
(церковный совет, ревизионная 

комиссия, церковные 
отделы образования…) 

и культовые (церковь, секта, 
деноминация). 

Моральные нормы



Проблема происхождения религии

Политическая
софист Критий

Религия – изобретение жрецов или правителей народа, которые 
извлекали из нее пользу, держа народ в повиновении.

Натуралистическая 
Демокрит

Идея Бога и религия возникли в результате страха людей перед 
грозными явлениями природы, непонимания их, незнания законов 
природы.

Анимистическая Г.
Спенсер

Представление о духах у древних людей возникло при 
переживании сновидений, галлюцинаций, при смерти близких. 

Нравственная 
И.Кант

Идеи Бога и бессмертия души возникли у людей логическим 
путем. В земной жизни злодеи часто живут хорошо. Чувство 
справедливости требовало счастья для добродетельного человека и 
наказания для злого. Возникла мысль о загробном воздаянии, 
которое дается бессмертной душе Богом.

Примеры гипотез:

Причины возникновения религии 
(корни религии)

Социальные: низкий уровень развития производ-ых сил и производ-ых отношений, 
ставящих человека в зависимость от природных или общественных явлений.
Гносеологические: интеллектуальное бессилие человека.
Психологические:  страх смерти



Виды религий

Политеизм(многобожие)

• Идолопоклонство

• Жертвоприношения

• Суеверия

Монотеизм
• Появляется в Древнем 
Египте(Эхнатон)

• Иудаизм(13 век до н.э.)

• Вера в единого Бога.

• Запрет
• жертвоприношений и 
идолопоклонства.

• Появление моральных 
норм .



Исторические типы или проблема классификации религий

Локальные

Ранние формы религии: 
фетишизм, 
магия,
анимизм.

Родоплеменные религии: 
тотемизм, 
земледельческий культ, 
культ предков и вождей.

Национальные
 

Религии древних цивилизаций (древнеегипетская, древнегреческая, древнеримская).
Имеющие современное распространение (индуизм, синтоизм, иудаизм и 
др.).

Определяющей чертой национальных религий является их связь 
с культурой и историей определенного народа.

Мировые

Буддизм 
(VI в. до н.э., Индия), 

Христианство 
(I в н.э., Палестина), 

Ислам
 (VII в. н.э., Аравия).



Признаки мировых религий.

• Эгалитаризм (социальное равенство).

• Космополитизм (равенство всех 
наций).

• Прозелитизм (активная деятельность 
по обращению в свою веру).

• Большое количество сторонников.



Буддизм
Философия буддизма:
• Жизнь есть страдание,
•  причина страданий - желания и 

страсти людей.
•  Чтобы избавиться от страданий, 

необходимо отрешиться от земных 
страстей и желаний. 

• Этого можно достичь, если 
следовать путем спасения, 
указанным Буддой(благой 
восьмеричный путь).

• В отличие от христианства и ислама в 
буддизме отсутствует идея Бога как 
творца мира и его управителя. 

• Суть вероучения – призыв к каждому 
человеку встать на путь поиска 
внутренней свободы, полной 
освобождения от всех оков, которые 
несет жизнь.

• Распространен в 
странах Южной, Юго-
Восточной, 
Центральной Азии и 
Дальнего Востока;

• Насчитывает около 800 
млн. последователей. 

• Основоположник – 
царевич Сиддхартха 
Гаутама.



Основные понятия буддизма.

• После смерти любое живое существо, включая 
человека, снова возрождается, но уже в виде нового 
живого существа, жизнь которого определяется не 
только его собственным поведением, но и поведением 
его «предшественников – реинкарнация.

• колесо бытия - сансара.
• вереница действий и воздаяний за них- 

карма.
• состояние отсутствия желаний – нирвана

(отрицательная свобода).  



Заповеди Будды

• Любить всех, но ни к кому не 
привязываться.

• Мы не можем изменить этот мир, но мы 
можем изменить себя.

• Ненависть может увеличиться 
вследствие взаимной ненависти и 
наоборот может быть побеждена 
любовью.

• Не думай о том как к тебе относятся 
люди, думай о том как ты к ним 
относишься(дзен-буддизм).



Этические заповеди Будды.

• Не говори много.

•  не причиняй никому насилия.

•  не привязывайся к земному.

• отказ от телесных страстей



Христианство
Основные идеи:

• Вера, что Бог един, но Он есть 
Троица, т. е. Бог имеет три 
«лица»: Отец, Сын и Святой Дух, 
которые образуют единого Бога, 
сотворившего Вселенную.

• Вера в искупительную жертву 
Иисуса Христа.

• Вера в Божественную благодать – 
таинственную силу, посылаемую 
Богом для освобождения человека 
от греха.

• Вера в посмертное воздаяние и 
загробную жизнь.

• Вера в существование добрых 
духов –  ангелов и злых духов – 
бесов вместе с их повелителем 
Сатаной.

• Религия, обращенная ко всем 
униженным, жаждущим 
справедливости. В основе – идея 
мессианства – надежда на 
Божественного избавителя мира 
от всего плохого, что есть на 
Земле. 

• Иисус Христос – с греч. 
«Мессия», «Спаситель». 



Христианство Православие и католицизм:
• Признают семь христианских 

таинств: крещение, миропомазание, 
покаяние, причастие, брак, 
священство и елеосвящение. 

• Источником вероучения является 
Библия. 

Различия: 
• В православии нет единого главы, 
• отсутствует представление о 

чистилище как месте временного 
помещения душ умерших,

•  священство не дает обета безбрачия
(целибат), как в католицизме. 

• Во главе католической церкви стоит 
папа, избираемый пожизненно, 
центром римско-католической церкви 
является Ватикан – государство, 
занимающее несколько кварталов в 
Риме.

Священная книга – Библия (с греч. – 
«книга»). Состоит из: Ветхого Завета и  
Нового Завета (включает четыре 
евангелия – от Луки, Марка, Иоанна и 
Матфея; деяния святых апостолов; 
послания и Откровение Иоанна 
Богослова).

В IV в. н. э. император Константин 
объявил христианство 

государственной религией Римской 
империи. 

Христианство не является единым. 
Оно распалось на три течения. 

В 1054 г. христианство разделилось 
На католическую и православную 

церкви. 

В XVI в. в Европе началась Реформация 
–  антикатолическое движение. 

В результате появился 
протестантизм.



Христианство Условие спасения христианина – не 
формальное соблюдение обрядов, а 
искренняя личная вера в 
искупительную жертву Иисуса 
Христа. 

Церковь не нужна как посредник между 
Богом и человеком.

Успехи в профессии – знак 
богоизбранности человека.

Провозглашает принцип всеобщего 
священства, означающий, что 
каждый мирянин может 
проповедовать. 

Практически все протестантские 
конфессии сократили до минимума 
число таинств: крещение и 
причащение.

Протестантизм 
имеет три основных течения: 
англиканство, кальвинизм и 

лютеранство. 

Включает также:

адвентизм

мормоны

баптизм

Свидетели Иеговы



Ислам 
Коран – священная книга 

мусульман, обработанные 
записи проповедей 
Мухаммеда. 

Сунна – сборник назидательных 
рассказов о жизни Мухаммеда.

Шариат – свод принципов и 
правил поведения, 
обязательных для мусульман. 

Самая молодая религия из числа мировых. 
Последователей – более 1 млрд. человек.
Основатель – Мухаммед – историческая 
личность. Родился в 570 г. в г. Мекке, где 

располагалась святыня, почитавшаяся 
большинством арабов-язычников, – Кааба.

В 40 лет Мухаммед выступил как религиозный 
проповедник, заявив, что Бог (Аллах) избрал 

его своим пророком. 
Проповедь не понравилась правящей 

верхушке Мекки, и Мухаммеду пришлось к 
622 г. перебраться к г. Ясриб, позднее 

переименованный в Медину. 

622 г. –  начало мусульманского 
летосчисления(хиджра) по лунному 

календарю, 
Мекка – центр мусульманской религии.



Ислам Пять столпов веры:
• произнесение формулы 

исповедания веры: «Нет Бога, 
кроме Аллаха, и Мухаммед – 
пророк его»(шахада);

• совершение ежедневной 
пятикратной молитвы 
(намаза);

• соблюдение поста в месяц 
рамадан;

• раздача милостыни бедным 
(зякят);

• совершение паломничества в 
Мекку (хадж).

Наиболее тяжкими грехами 
у мусульман считаются:

❑ростовщичество, 
❑пьянство, 

❑азартные игры,
❑супружеская неверность.

Культовое помещение – мечеть: 
запрещено изображать человека и животных, 

украшаются только орнаментом. 
В исламе нет деления на духовенство и 

мирян. Муллой (священником) может стать 
любой мусульманин, хорошо знающий Коран, 

мусульманские законы и правила 
богослужения.



Функции религии
Мировоззренческая

Реализуется благодаря наличию в религии определенного 
типа взглядов на человека, общество, природу (Э.Фромм)

Интегративная
Действует как клей, помогая людям осознавать себя как 
моральную общность, скрепленную общими ценностями 

и общими целями (Э.Дюркгейм)

Ценностно-нормативная
Религия выступает базовой основой не отдельных норм, 

а всего морального порядка (Т.Парсонс)

Компенсаторная
Дарует верующим утешение, надежду на будущее, 

освобождение от страданий, вечную жизнь и душевное 
равновесие (Эпикур, Л.Фейербах, З.Фрейд)

Коммуникативная
Обеспечивает общение верующего с Богом и 

единоверцами



Вопрос 2. Армия и религия

Из истории:
• XVIII в.: при Петре I был учрежден институт военного 

духовенства, отвечавший за духовное воспитание солдат. В 
армейские уставы включена глава о священнослужителях, 
которым вменялось в обязанность вести религиозно-
нравственную работу в воинских частях.

Статистика:
• До революции департаменту военного и морского духовенства 

подчинялись 24 собора, 437 полковых, 32 госпитальных 
церкви. К началу XX века в России 111 священников были 
награждены золотым наперсным крестом на Георгиевской 
ленте, а 4 войсковых священника – орденом Святого Георгия 
Победоносца.

•  



основные противоречия и проблемы в сфере  отношений 
армии и религии:

1. Проблема правового регулирования военно-
религиозных отношений. На сегодняшний день 
правовой механизм реализации прав верующих 
военнослужащих находится в стадии становления.

2. Наличие серьезных нарушений прав военнослужащих в 
области обеспечения свободы совести.

3. Противоречие между декларируемым «равноправием» 
религиозных объединений и фактически особым 
статусом Русской Православной Церкви.

4. Проявление религиозной нетерпимости и ксенофобии в 
сфере военно-религиозных отношений.



В современных условиях сформировался ряд стереотипов и 
мифологем

относительно религии и ее взаимодействия 
с Вооруженными Силами:

1. Религия – это единственный и всеобъемлющий оплот духа; 
религиозность человека тождественна его духовности. 

Однако сферу духа не следует сводить исключительно к религии. В 
качестве элементов этой сферы можно назвать науку, 
философию, литературу, искусство, образование и пр. 

Под духовностью в самом общем виде понимается стремление 
человека, социальных групп и общества в целом к высшим 
идеалам добра, справедливости, честности, уважение 
личности и ее открытость миру культуры. 

Религиозность же – это качество индивида и группы, 
выражающееся в совокупности религиозных свойств сознания, 
поведения, отношений.



2.  Нравственность не может 
существовать вне и помимо 
религии; верующий – это 
человек 
высоконравственный, а 
неверующий имеет 
склонность к 
безнравственным 
поступкам. 

Однако личный 
мировоззренческий выбор 
человека в пользу религии 
или атеизма не предполагает 
безусловного наличия у него 
доброй и отсутствия злой 
воли и не гарантирует 
высоконравственного 
поведения. 

3.  Вне религиозной веры не 
может быть воспитан 
настоящий гражданин, 
патриот и защитник 
Отечества. 

Однако нет никаких оснований 
утверждать, что религиозность 
военнослужащего является 
основой формирования у него 
патриотизма, готовности к 
самопожертвованию во имя 
Родины, улучшает его 
отношение к выполнению 
служебных обязанностей. 

Патриотом человек может быть 
независимо от индивидуального 
мировоззренческого выбора в 
пользу конкретной религии или 
атеизма. 



4. «В окопах нет атеистов». 

Социологам известна тенденция 
возрастания уровня 
религиозности населения в 
условиях военных бедствий и 
лишений. 

Но нельзя умолчать о наличии и 
противоположной тенденции. 
Определенная часть 
верующих, прошедших через 
военные испытания, 
разочаровывается в идее Бога 
(«если бы Бог действительно 
существовал – он не допустил 
бы всего того, с чем мы 
столкнулись на войне») и 
отходит от религии. 

5. Свобода совести может 
быть сведена к свободе 
вероисповедания. 

Подобное «ограниченное» 
понимание свободы совести 
весьма распространено в 
военных кругах. 

Но принцип свободы совести 
не исчерпывается свободой 
вероисповедания. 
Военнослужащий вправе не 
только исповедовать 
любую религию, но и не 
исповедовать никакой 
религии.



6. Религия – это универсальный 
инструмент для решения 
любых проблем, возникающих в 
жизни воинских коллективов. 

Религия, действительно, обладает 
определенном воспитательным 
потенциалом. 

Однако при этом следует иметь 
ввиду некоторые 
принципиальные моменты: 

а) воспитательный потенциал 
религии недопустимо 
игнорировать, но нельзя и 
преувеличивать; 

б) религия не является 
универсальным средством 
воспитания хотя бы потому, что 
значительная часть 
военнослужащих занимает иные, 
отличные от религиозных, 
мировоззренческие позиции; 

в)  религия не может и не должна 
претендовать в светском 
государстве на роль 
государственной идеологии; 

г) воздействие религии на сознание 
и поведение военнослужащих 
может носить противоречивый 
характер;

д) следует воздерживаться от 
взаимодействия с религиозными 
объединениями деструктивной 
направленности; 

ж) актуализация воспитательного 
потенциала требует серьезной 
религиоведческой подготовки 
командиров всех степеней и 
работников воспитательных 
структур.



Контрольные вопросы:

• Перечислите и 
охарактеризуйте 
основные гипотезы 
происхождения 
религии.

• Дайте 
характеристику 
локальных, 
национальных и 
мировых религий.

• Назовите основные 
функции религии.

• Охарактеризуйте 
основные 
проблемы 
взаимоотношений 
армии и религии.

• Что изучает 
философия 
религии? 

• Кто из 
философов 
занимался 
исследованием 
феномена 
религии?

• Дайте 
определение 
религии.

• Какова 
структура 
религии? 
Охарактеризуйт
е ее основные 
элементы.


