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Конфессиональная структура 
человечества в начале ХХI ст.

Христианство - 33%
Ислам - 19%
Индуизм - 13%
Буддизм - 6%
Другие религии - 9%

Атеисты и нерелигиозные - 20%



Динамика мировых религий  в XX в. (в 
процентном отношении к общей 
численности населения Земли)



Результаты анкетирования студентов 
БГУКИ 

(весенний семестр 2011/2012 уч.г.)
В рамках работы над НИР «Исследовать процессы 

инкультурации личности в духовной культуре 
современной Беларуси» было проведено 
социологическое исследование религиозных 
предпочтений студентов университета. Объектом 
изучения стали студенты 2 и 3 курсов. В ходе 
проведенного исследования было осуществлено 
анкетирование 131 студента дневной формы обучения 
факультетов культурологии и социокультурной 
деятельности (38 человек), традиционной белорусской 
культуры и современного искусства (54 человека), 
информационно-документных коммуникаций (39 
человек) 



                                      ФТБК ФИДК   ФКиСКД  Всего 
(%)

А. Очень важной                12      9          5  20%
Б. Относительно важной    37      25         29  70%
В. Совершенно неважной    5       5          3  10%

2. НАСКОЛЬКО ВАЖНОЙ СТОРОНОЙ 
ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 
РЕЛИГИЯ?



                                           ФТБК ФИДК  ФКиСКД Всего 
(%)

А. Я просто верующий человек 28   21    16        50%
Б. Я член церкви, общины          5 2     3        10%
В. Я отношусь ко всем религиям 
одинаково терпимо              16 12     12        31%
Г. Я отношусь ко всем религиям 
одинаково нетерпимо                - 1      1        1,5%
Д. Я еще не определился 
в  своем отношении к религии    33      6        8,5%

3. ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕЛИГИИ



                                       ФТБК  ФИДК  ФКиСКД    Всего 
(%)

А. Я православный      40      32         27      83%
Б. Я католик                         9       4         2              11,5%
В. Я протестант                     -       1         2        2%
Г. Я иудей                            -       1         1              1,5%
Д. Я мусульманин                 -       -          -          0%
Е. Я интересуюсь классическими учениями 
    Востока (буддизм, даосизм, индуизм, синтоизм, др.)

                                               3       1         2       4,5%
Ж. Я интересуюсь новыми религ. движениями 
                                               -        -           -       0%
 

4. ВАШ ВЫБОР РЕЛИГИИ



                                      ФТБК ФИДК   ФКиСКД  Всего 
(%)

А. Да, очень часто                19     18           12  37,5%
Б. Да, но дольно редко, 
в крайних случаях      29     16 21  51%
В. Никогда не молюсь       6        5            4  11,5%

13. ПРИБЕГАЕТЕ ЛИ ВЫ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ К МОЛИТВЕ?



                         ФТБК   ФИДК  ФКиСКД Всего (%)
А. Постоянно    5     6       4             11,5%
Б. Иногда             19    14      12             34,5%
В. Крайне редко, не больше
 чем 2-3 раза в год  20    12      17             37,5%
Г. Никогда 
не участвую   10     7       4             16%

16. КАК ЧАСТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ 
УЧАСТИЕ В СОВЕРШЕНИИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ РИТУАЛОВ?



                                    ФТБК   ФИДК    ФКиСКД    Всего 
(%)

А. Да, именно религия порождает 
культурное начало в жизни 
человека и общества     9      12           8           22,5%
Б. Влияние религиозных традиций 
на культуру является существенным, 
но не доминирующим    35      24         23    63%
В. Религиозные традиции в 
незначительной степени влияют на
общее развитие культуры  9       1           7     13%
Г. Религиозные традиции скорее тормозят
 развитие культуры      -          2           -     1,5%

18. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ОСНОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ТРАДИЦИИ?



                                       ФТБК   ФИДК  ФКиСКД   Всего 
(%)

А. Да, считаю его высшим 
    видом творчества              9         7   1      13%
Б. Ценю в некоторой степени, в принципе 
    произведения религиозного искусства 
    обладают такой же ценностью,  как и светские 

произведения, все зависит от таланта
                                           37     27  29    71,5%
В. Я не поклонник религиозного искусства, 
мало им интересуюсь        7       5     8   15,5%

19. ЦЕНИТЕ ЛИ ВЫ РЕЛИГИОЗНОЕ 
ИСКУССТВО? 



                                          ФТБК ФИДК  ФКиСКД   Всего 
(%)

А. Да, моральные и религиозные ценности 
    теснейшим образом взаимосвязаны  
                                             17      26         17    46%
Б. Моральные ценности в принципе могут быть 

независимыми от религиозных
                                             31      11        18    46%
В. Моральные и религиозные ценности 
    могут противопоставляться 
    и противоречить друг другу
                                              5        2   2      7%

21. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО МОРАЛЬНЫЕ 
И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕННОСТИ 
НЕОТДЕЛИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА?



Данные опросов молодежи Германии 
(2006 г.)

Согласно опросам немецкой молодежи 
(в возрасте от 12 до 24 лет), проведенном в 

2006 г.:
 30% верят в личного Бога, 
 19% верят в сверхъестественную силу, 
 23% разделяют агностицистские взгляды, 
 28% являются атеистами
В целом по результатам социологических 

опросов около 32 % населения Германии 
являются атеистами, в т.ч. на территории 
бывшей ГДР (70 %)



Распространение Евангелически-
лютеранской церкви в Германии 
(24,3 млн. – 30,3 % населения)

(по данным опроса 2011 г.)



Показатели религиозной 
идентичности жителей Беларуси

Результаты социологических и религиоведческих 
исследований последних лет показывают, что для жителей 
современной Беларуси характерен высокий уровень 
религиозной идентичности, при этом наблюдается ее 
существенный рост 

Высокие показатели религиозной идентичности жителей 
Беларуси зафиксированы в ходе проведенного в 2012 году 
Информационно-аналитическим центром при 
Администрации Президента Республики Беларусь опроса 
населения страны, по результатам которого  95,5% 
респондентов отнесли себя к той или иной религии. Из них: 
83 %  составляют православные, 10% — католики, 1,5% — 
другие религии (Республика Беларусь в зеркале социологии. 
Сборник материалов социологических исследований за 2011 год. 
Информационно-аналитический центр при Администрации Президента 
Республики Беларусь. Минск «Бизнесофсет» 2012. С. 44)



Восстановление влияния религиозных 
традиций в Республике Беларусь

Вывод, который делают специалисты по результатам 
республиканского исследования «Типология религиозности 
в современной Беларуси» (2012—2015 гг.), заключается в 
том, что «религия восстановилась и функционирует в 
культурном пространстве Беларуси в ответ на потребность, 
во-первых, восстановления исторической памяти и 
этнокультурной идентичности и, во-вторых, преодоления 
мировоззренческой и ценностной дезориентации в эпоху 
смены идеологических парадигм. Первое привело к 
увеличению числа приверженцев доминирующих и других 
традиционных  для Беларуси религий, второе — к 
появлению новых  для ее культурного поля исповеданий 
доминирующих и других традиционных  для Беларуси 
религий, второе — к появлению новых  для ее культурного 
поля исповеданий»



Религиозная принадлежность жителей 
Беларуси

«Что касается численности считающих себя ре-
лигиозными и/или принадлежащими к тем или
иным конфессиям, то белорусы определяют себя
так: к религиозным устойчиво относят себя (в среднем за 

указанный временной период, 2000—2010-е гг.) от 60 до 70 
% населения, из них к православным причисляют себя 
около 86 %, к католикам — около 12 %, в оставшийся 
объем (порядка 2 %) попадают относящие себя к целому

спектру действующих в Беларуси конфессий,
в том числе к традиционным для нее старообрядчеству,
грекокатолицизму, лютеранству, исламу и иудаизму, а также к
довольно  заметным направлениям евангеликалистского
протестантизма, или ревайвализма (это, например,
евангельские христиане баптисты, христиане веры 
евангельской, христиане полного евангелия и др.)»



Характеристика религиозного населения 
Беларуси (по материалам социологических 

исследований 2012-2015 гг.)
Для религиозного населения характерно:
• устойчивое семейное положение (50,3 % респондентов 

состоят в браке, 28,1 % респондентов никогда не состояли 
в браке (почти все они в возрасте до 30 лет) 

•    высокий уровень образованности (ок.43% опрошенных 
имеют высшее образование и 32% среднее специальное), 

•    квалифицированная занятость (пенсионеры составили 
30%; специалисты – 15%, студенты – 15%, служащие – 
8,5%, руководители среднего звена – 5,6%), 

•    умеренный уровень дохода (9,5% живут обеспеченно, 
11,6% выше среднего, 52,8% - скорее средне, ниже 
среднего – 22%, скорее бедно – 4%)

Эти признаки характеризуют религиозное население как 
социально стабильную среду 

Религиозный выбор осуществляется преимущественно 
сознательно в рамках распространенных в обществе 
традиций



Причины обращения жителей 
Беларуси к религии

«Высокая доля обратившихся к религии под влиянием 
семейного воспитания (41,2 %) говорит о внутренней 
устойчивости религиозной сферы, о перспективе ее 
воспроизводства уже за счет внутреннего ресурса — 
восстановленной (в случае православия, католицизма, 
ислама, иудаизма и др.) или формирующейся (например, в 
случае евангелического (ревайвалистского) 
протестантизма) в Беларуси традиции.

Относительно низкая доля обратившихся к религии из 
потребности восполнить серьезные жизненные потери (17,4 
%) говорит о том, что религия в Беларуси не является 
компенсаторным средством, своеобразной сферой 
«кризисной реабилитации», но, напротив, все больше 
становится результатом осмысленного поиска или выбора, 
а так же полем становления и укрепления традиций»



Распространение Римско-
католическкой церкви в Германии 

(24,7 млн. – 30,8 % населения)
(по данным опроса 2011 г.)



Нерелигиозное население Германии 
и последователи других религий

 (31 млн. – 38,8 % населения)
(по данным опроса 2011 г.)



Сводная картина преобладающего 
влияния различных религий и 

мировоззрений в Германии



Данные опросов жителей Франции 
(2005 г.)

 34% граждан Франции заявили, что они 
«верят в существование Бога»,

 27% утверждали, что «верят в существование 
сверхъестественных сил», 

 33% заявили, что они атеисты и не верят в 
существование сверхъестественных сил



Данные опросов жителей Италии 
(2003 г.)

По результатам социологических опросов  
прихожане Римско-католической церкви в 
Италии составляет около 97 % населения 
страны, из них от 33 до 38% являются 
активными прихожанами, а 10% участвуют в 
различных формах специального служения в 
церкви (светский апостолат)



Данные опросов жителей 
Великобритании (2011 г.)

    христианство — 59,5 % жителей страны (37,5 млн.) 
ислам — 4,4 % (2,8 млн.), 
индуизм — 1,3 % (св. 0,83 млн.), 
сикхизм — 0,7 % (св. 0,43 млн.), 
иудаизм — 0,4 % (0,27 млн.), 
буддизм — 0,4 % (0,27 млн.), 
другие религии — 0,4 %, 
не исповедующие к.-л. религию (No religion)— 

    25 % (св. 16 млн.), 
воздержались от ответа— 7 % (4,5 млн.) 



Религиозная принадлежность жителей США
По данным 2012 г. в конфессиональной структуре населения США: 
48 % — протестанты (200 деноминаций, крупнейшие  — Южная баптистская 

конвенция (16 млн.), Объединенная методистская церковь — 7,7 млн., Церковь 
Бога во Христе — 5,5 млн.)

22 % — католики (68,5 млн.) , Джо Байден первый католик, ставший вице-
президентом США

1 % — православные,
2 % — мормоны (6,3 млн.), в 2012 г. кандидатом от респуб. партии был Митт Ромни
1,7 % — иудеи, 
0,7 % — буддисты,
0,6 % — мусульмане, 
0,4 % — индуисты,
2 % — не ответили
14 % не принадлежат к какой-либо конфессии (в 1990 г. таких было 8,2 %)
3,3 % — агностики,
2,4 % — атеисты 
По опросам Института Геллапа 2012 г. 5 % американцев являются убежденными 

атеистами
По опросам 2012 г. 68 % молодых американцев никогда не сомневались в 

существовании Бога (по опросам 2007 г. таковых было 83 %)
Средние по стране показатели еженедельного посещения религиозных служб — 

41,6 % (данные 2009 г.)
Религиозные ценности наиболее востребованы в южных штатах (Миссисипи, 

Алабама, Южная Каролина, Теннесси и др.) и менее всего в западных штатах



Тема 1

ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 
РЕЛИГИИ И 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ



Основные понятия
1) Религиоведение — наука о 

закономерностях возникновения, истории, 
развитии, социальной и культурной роли 
религии

2) Философия религии  — совокупность 
философских установок по отношению к 
религии, концептуализации ее природы и 
функций 

3) Теология — учение Боге и Его отношении к 
миру и человеку



Вопросы

1. Предмет и становление 
философии религии

2. Религиоведение как наука
3. Теология как интеллектуальный 

инструмент религиозных 
традиций



Вопрос 1 
Предмет и становление 

философии религии

      



Понятие философии религии
Познавательным проектом, находящемся на 

стыке  религии и  философии, является 
философия религии, которая 
рассматривается как «философско-
теоретическое образование, возникающее в 
сфере взаимоотношений европейской 
философии и теологии христианских 
конфессий.., совокупность актуальных и 
потенциальных философских установок по 
отношению к религии, концептуализаций ее 
природы и функций» (См.: Кимелев Ю. А. 
Философия религии. Систематический 
очерк.— М., 1998, с. 6-7).



Объект философии 
религии

Объектом философии религии является 
религиозное знание 



Структура философии 
религии

Философия религии включает:
1) философское религиоведение 
2) философскую теологию
3)  философскую критику религии



Основная проблематика  
философии религии

Основными проблемами философии религии 
являются: 

аргументация за  или против существования 
Бога, атрибуты (свойства) Бога, религиозная 
антропология (учение о человеческой 
природе), особенно о возможность жизни 
после смерти и свободе воли, влияние 
религии на мораль, божественная 
активность, проявляющаяся в творении и  
чудесах, природа зла и эпистемология 
религиозной веры 



Философско-религиозные 
идеи в эпоху античности

Проблематика природы и причин 
возникновения религии, представлений 
о Высшей Реальности получила 
развитие в античных учениях таких 
мыслителей как Гераклит, Платон, 
Аристотель, софисты, Евгемер, 
Цицерон, Лукреций, Сенека, Марк 
Аврелий 



Своеобразие античной 
философии

1) Предметом философии является бытие 
2) Рациональность
3) Космоцентризм 
4) Пространственный образ мира 
5) Умозрительный характер 



Сократ (ок. 469 г. – 399 г. до н. э.), античный 
философ, совершивший антропологический 

поворот (познание человека)



Идеи Сократа
1) Сущность человек – это активный разум и нравственное 

поведение (следование даймону – внутреннему голосу) «Я 
знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и 
этого» 

2) Свои приемы исследования Сократ сравнивал с 
«искусством повивальной бабки» (майевтика); его метод 
вопросов, предполагающих критическое отношение к 
догматическим утверждениям, получил название 
«сократовской иронии»

3) Познание совершенствует душу  («познай самого себя»)
4) Зло совершается по незнанию 

Перед смертью Сократ попросил принести в жертву Асклепию 
петуха (обычно данный обряд совершался как 
благодарность за выздоровление), символизируя этим свою 
смерть как выздоровление, освобождение от земных оков. 
По мнению Сократа, этому освобождению душа философа 
не противится, поэтому тот спокоен пред ликом смерти



«Смерть Сократа» 
картина Жака-Луи Давида 



Платон (427 – 347 до н.э.)



Основные концепты Платона
1) Платон разработал учение о сверхчувственной реальности, 

мире идей (идеализм)
2) Идеи является сущностью вещей, а вещи, материальные 

предметы – это копии идей  
3) Бог создает физический космос на основе мира идей 
4) Человек — дуалистичен: душа бессмертна, а тело тленно 
5) Сущность человека состоит в его вечной и бессмертной 

душе, вселяющейся в тело при рождении. Человек 
восприимчив к знанию, в этом его родовое (общее) отличие 
от животных: «Человек — существо бескрылое, двуногое, с 
плоскими ногтями, восприимчивое к знанию, основанному 
на рассуждениях» 

6) Теория идеального государства во главе с философами    



Аристотель
(384 – 322 до н.э.)



Основные концепты 
Аристотеля

1) Соединение идеалистических и 
материалистических концепций 

2) Материя (бесконечная, бесформенная, 
пассивная) как возможность, которая 
реализуется через форму 

3) Бог является Перводвигателем – вечным, 
неподвижным, сверхчувственным 
Первоначалом 

4) Бог притягивает, двигает к совершенству



Учение Аристотеля о причинах и 
первоначалах всего сущего

Материя — «то, из чего». Материя вечна, несотворима и 
неуничтожима, не может возникнуть из ничего, увеличиться 
или уменьшиться в своём количестве, инертна и пассивна. 
Бесформенная материя представляет собой небытие. 
Первично оформленная материя выражена в виде пяти 
первоэлементов (стихий): воздух, вода, земля, огонь и эфир 
(небесная субстанция)

Форма — «то, что». Сущность, стимул, цель, а также причина 
становления многообразных вещей из однообразной 
материи. Создает формы разнообразных вещей из материи 
Бог 

Действующая, или производящая причина — «то, откуда». 
Характеризует момент времени, с которого начинается 
существование вещи. Началом всех начал является Бог

Цель, или конечная причина — «то, ради чего». У каждой 
вещи есть своя частная цель. Высшей целью является 
Благо



Бог как перводвигатель, 
абсолютное начало всех начал

По Аристотелю, мировое движение есть цельный 
процесс: его моменты взаимно обусловлены, что 
предполагает наличие и единого двигателя

Исходя из понятия причинности, Аристотель 
формулирует  понятие первой причины: Бог есть 
первая причина движения, начало всех начал, так 
как не может быть бесконечный ряд причин или 
безначальный. Есть причина, сама себя 
обусловливающая: причина всех причин

Аристотель обосновал бытие божества на основе 
принципа благоустройства Космоса. Бог есть 
чистая форма и первая сущность.



Платон и Аристотель на фреске 
Рафаэля Санти «Афинская школа»



Ксенофан Колофо́нский 
(ок. 570 до н. э. — ок. 475 до н. э)

Подвергнув критике 
антропоморфическую религию 
с пантеистических позиций 
называл материальный мир 
«единым богом»



Критика Ксенофаном 
антропоморфных представлений

Ксенофан — видный представитель греческого 
свободомыслия в отношении религии. Подверг критике 
господствующие представления о множестве богов. По 
Ксенофану, мифология — продукт человеческого 
воображения. Образы богов созданы людьми как их 
подобие, поэтому боги не превосходят людей нравственно 
и не могут быть предметом поклонения

Если бы руки имели быки, или львы, или кони
Если б писать, точно люди, умели они что угодно,
Кони коням бы богов уподобили, образ бычачий
Дали б бессмертным быки; их наружностью каждый сравнил 

бы
С тою породой, к какой он и сам на земле сопричастен.
…
Черными мыслят богов и курносыми все эфиопы,
Голубоокими их же и русыми мыслят фракийцы…



Тит Лукреций Карр (ок. 99 до н. э. — 55 
до н. э.), представитель античного 

свободомыслия, автор поэмы 
«О природе вещей» 

Следуя теории эпикуреизма, Лукреций 
Кар объявлял о свободе воли 
человека и отрицал влияние богов 
на жизнь людей (не отвергая 
существование богов). Он считал, 
что целью жизни человека должна 
быть атараксия (невозмутимость, 
безмятежность), отвергал 
потустороннюю жизнь: по его 
мнению, материя вечна и 
бесконечна, а после смерти 
человека его тело обретает иные 
формы существования 



Философско-религиозные идеи 
в эпоху Средневековья



Своеобразие средневековой
мысли

  1) Теоцентризм
   2) Авторитарная власть церкви, 

подчиненность всех сфер культуры ее 
диктату 

   3) Символизм
   4) Традиционность



Основные проблемы 
средневековой мысли

1) Учение о Боге
2) Вера и разум 
3) Божественное провидение 
4) Свобода воли  человека



Св. Фома Аквинский (1225—1274), 
крупнейший теолог западного средневековья, 

представитель схоластики  



Сочинения и идеи Фомы Аквинского
Фома Аквинский признан наиболее авторитетным 

католическим религиозным философом, соединившим 
христианское вероучение с философией Аристотеля

Основные трактаты: «Сумма теологии» и «Сумма против 
язычников» («Сумма философии»)

Основные идеи:
      1. Признавая относительную самостоятельность 

естественного бытия и человеческого разума, Фома 
утверждал, что природа завершается в благодати, разум — 
в вере, философское познание — в откровении.

      2. Бог — подлинное, истинное бытие. Все, существующее 
в мире, не обладает подлинным бытием, включая ангелов, 
стоящих на высшей ступени в иерархии творения

      3. Душа — животворящая сила человека, самосущая 
субстанция, обретающая свою полноту в единстве с телом. 
Благодаря душе телесность обретает значимость, 
становится человеком. В единстве души и тела рождаются 
мысли, чувства и целеполагание

       



Доказательства (аргументы в пользу) 
бытия Бога

Бог – Первопричина мира
Бог – Перводвигатель для всякого движения 
Бог – основа всякой необходимости
Бог – основа всякого совершенства 
Бог – основа любой целесообразности



Появление университетов в 
средневековой Европе

• преподавание на латыни 
• преобладал гуманитарные предметы 
• основные факультеты 

богословский
юридический 
медицинский 

• университеты имели специализацию 
Парижский университет (1215г.) – на 

философии, богословии 
Болонский университет (1088 г.) – на 

римском и церковном праве 



Парижский университет
(основан в 1215 г.)



Оксфордский университет 
(1167 г.)



Кембриджский университет
(1209 г.)



Философско-религиозные 
идеи эпохи Ренессанса



Основные черты философии 
Возрождения

1) Антропоцентризм, интерес к человеку 
(человек – микрокосм, потенциально 
бесконечное существо)

2) Ориентация на античность
3) Светский стиль культуры
4) Пантеизм,  отождествление Бога и 

материального мира 



Гуманизм

В форме тенденции гуманизма происходило 
становления современной гуманитарной 
интеллигенции, развивалось светское 
гуманитарное знание 

Крупнейшими представителями гуманизма 
являлись голландец Эразм Роттердамский, 
немцы Ульрих фон Гуттен и Себастиан 
Брант, француз Жак Лефевр д’Этапль, 
итальянец Лоренцо Валла 



Эразм Роттердамский 
(1466–1536)



Тенденции неоплатонизма в 
философии Ренессанса

Представители: 
Николай Кузанский, 
Марсилио Фичино, 
Пико делла Мирандола
Характерно тяготение к пантеизму, 

отождествлению Бога и Вселенной



Тенденции натурфилософии в 
философии Ренессанса

Представители: Джордано Бруно, Николай 
Коперник, Телезио 

Нацеленность на научные наблюдения и 
изучение природы 



Джордано Бруно
(1548 – 1600)

Итальянский философ, разработавший 
философское учение о множестве миров



Николай Коперник (1473 – 1543)
польский ученый, создатель 
гелиоцентрической теории



Проблематика философии 
религии в философских системах 

Нового времени 
В философских системах Нового времени 

философия религии оформляется как 
самостоятельная область теоретического 
знания. Многие крупнейшие философы 
Нового времени (Б.Спиноза, И.Кант, Д.Юм,  
Ф.Шлейермахер, Г.Ф.В.Гегель, Л.Фейербах, 
К.Маркс, С.Кьеркегор) обращались к 
проблематике источников знания и веры, 
религиозного опыта, социальной роли 
религии и церкви, типологии и исторического 
развития религий 



Основные черты философии
 Нового времени

1) Рационализм 
2) Приоритет гносеологии (теории 

познания)
3) Стремление к объективности 
4) Детерминизм
5) Субъект-объектные отношения 



Бенедикт Спиноза
(1632 – 1677) 

нидерландский философ, представитель 
философского рационализма



Концепты Бенедикта Спинозы
1) Субстанция (она же «природа», она же «бог» 

и дух) существует только одна, она есть всё 
существующее. Субстанция бесконечна в 
пространстве и вечна во времени. 
Субстанция неделима 

2) Пантеизм – единство Бога и природы. Бог не 
является личностью: «в природе Бога не 
имеют места ни ум, ни воля»

3) Детерминизм – естественная необходимость 
господствует во всем

4) Этическое содержание – главное в 
философии



Давид Юм 
(1711-1776), 

английский философ, представитель 
субъективного идеализма



Концепты Давида Юма

1) Сознание человека – это результат 
чувственных впечатлений,

2) Философия может рассуждать только о 
содержании человеческого разума,

3) Причинность, природные 
закономерности иллюзорны,

4) Основа морали – чувства удовольствия 
и боли   



Философия Просвещения

Просвещение – интеллектуальное и 
политическое движение в Европе 
18-19 вв., отразившее 
оптимистическое мировоззрение 
буржуазии 



Идеи Просвещения
1) Культ разума: «Имей мужество пользоваться своим 

собственным умом» (И. Кант)
2) Практическая философия, которая должна 

опираться на факты
3) Главный метод исследования – наблюдение  
4) Совершенствование человека и общества через 

распространение знаний 
5) Нравственность – естественное качество человека 
6) Строительство общества в соответствии с 

разумными принципами 
7) Естественные права человека и гражданина
8) Теория общественного договора
9) Идеал гражданского общества  



Вольтер (1694 – 1778), 
представитель аристократического 

Просвещения, сторонник деизма («Если 
бы Бога не было, его следовало бы выдумать, 

однако существование Бога доказывается 
всем разумным строем мироздания») 



Поль Анри Гольбах (1723 – 1789), 
представитель материалистического 

Просвещения и аристократического атеизма 
(«атеизм не по плечу толпе и большинству 

людей»)



Иммануил Кант (1724 – 1804), 
родоначальник

немецкой классической философии



Идеи Иммануила Канта
1) Антропологический поворот: философия должна 

исследовать только человека
2) 3 формы познания: чувственность, рассудок и 

разум 
3) априорные формы чувственного восприятия – 

пространство и время 
4) Наука изучает феномены («вещь для нас») – 

природные вещи в том виде как мы их 
воспринимаем, ноумены (сущности) непознаваемы

5) Ограниченность науки, которая не может познать 
мир в целом, Бога и душу

6) Осуществил критику классических доказательств 
бытия Бога, выдвинул моральное доказательство



Категорический императив

«поступай так, чтобы ты всегда относился 
к человечеству и в своем лице, и в лице 
всякого другого также, как к цели, и 
никогда не относился бы к нему только 
как к средству» 



Георг Вильгельм Фридрих Гегель
(1770 – 1831), 

 представитель немецкой 
классической философии



Идеи Гегеля
1) Диалектический метод (законы диалектики)
2) Объективный идеализм: существует духовное начало в 

форме Субъективного, Объективного и Абсолютного Духа: 
субъективный Дух – индивидуальное психологическое 
начало; Объективный Дух – представлен в разнообразных 
формах общественного сознания (право,  мораль, религия 
и др.); Абсолютный Дух – сущность всего 

3) Принцип историчности – мир понимается как исторический 
процесс развития Абсолютного Духа

4) Тождество мышления и бытия
5) Свобода – осознанная необходимость 
6) Смысл человеческой жизни – в свободе  
7) Религия – форма познания  Абсолютного Духа, которая 

предшествует философии



Людвиг Фейербах (1804 – 1872) 
представитель немецкой классической 

философии, автор книги «Сущность 
христианства»



Идеи Фейербаха

1) Антропологический принцип
2) Биологическая трактовка природы 

человека
3) Критика религии (вера ограничивает 

любовь)
4) Представление о Боге - является 

идеальной проекцией человека



Фридрих Шлейермахер (1768-1834), 
немецкий теолог и философ, 
представитель герменевтики



Своеобразие религии
 (по Шлейермахеру)

Своеобразие природы религии состоит в 
созерцании и чувстве «Истинная религия — это 
чувство и вкус бесконечности»[«Речи о религии, 
направленные к образованным людям, 
находящимся среди её недоброжелателей»]

Религиозность состоит в пассивном сознании того, 
что на нас воздействует мировое целое или Бог

Отрицание религии связано с тем, что она 
отождествляется с метафизикой и моралью 



Серен Кьеркегор 
(1813-1855), датский философ, 

основоположник экзистенциализма



Учение Кьеркегора о стадиях 
человеческого существования

Кьеркегор выделяет три стадии человеческого 
существования: эстетическую, этическую, религиозную

В соответствии с этими стадиями Серен Кьеркегор делит 
людей на четыре типа: обыватель, эстетик, этик, 
религиозный человек

Обыватель следует стадному инстинкту, живет так, как 
окружающие его люди: работает, создает семью, плывет по 
течению, не думая о том, что он может что-то изменить в 
своей жизни

Эстетик знает, что у него есть выбор. Он знает, что ему не 
нужно следовать за всеми и  сам выбирает свой путь - 
жизнь, полную удовольствий. Он не думает о чувстве долга 
и ответственности и о том, что хорошо и что плохо. Он 
просто живет сегодняшним днем и наслаждается жизнью. 
Если нет ничего интересного, ему становится скучно, жизнь 
кажется пустой



Учение Кьеркегора о трех стадиях 
человеческого существования (2)

Человеком, соответствующим этической стадии, руководит 
разум и чувство долга. У него развито чувство долга и 
ответственности. Он разбирается в том, что такое добро и 
зло. Ему хочется совершать только хорошие поступки и не 
совершать плохих. На этической стадии эстетическая не 
исчезает бесследно, но происходит колебание между 
эстетическим и этическим

На религиозной стадии человеком руководит сердце, вера, 
которая не подчинена ни чувствам, ни разуму. Религиозный 
человек понимает, что он несовершенен. Он знает, что он 
грешен и нуждается в Боге. Он верит всем сердцем, что Бог 
его простит. Бог — совершенен, человек — нет



Человеческая жизнь как отчаяние
Кьеркегор определяет человеческую жизнь как отчаяние. 

Отчаяние, как следствие греховной природы человека, 
одновременно рассматривается и как единственная 
возможность прорыва к Богу

«Отчаяние возможного» у эстетического человека связано с 
фактическими обстоятельствами, не соответствующими 
ожиданиям человека

«Мужественное отчаяние» возникает от желания быть самим 
собой, как результат нравственных усилий этического 
человека

«Абсолютное отчаяние» у религиозного человека возникает в 
результате осознания богооставленности мира и 
собственного одиночества. Истинная вера не является 
результатом усвоения религиозной традиции, она результат 
абсолютно свободного и ответственного выбора в ситуации 
абсолютного одиночества 



Фридрих Ницше
(1844 – 1900) 

представитель философии жизни



Идеи Фридриха Ницше
1) Сущность бытия – мировая воля
2) Мир понимается как продукт человеческой воли и 

представления
3) Переоценка всех ценностей (в первую очередь 

христианских (одна из последних книг Ницше называется 
«Антихрист” с подзаголовком “Проклятие христианству») 

4) Критика морали как механизма господства 
5) “Бог умер”, что означает наступление нравственного 

кризиса человечества, связанного с утратой веры в 
абсолютные моральные законы и устроенность мира

6) Идеал сверхчеловека — тот уровень, которого нужно 
достичь (сверхчеловек смотрит на человека так же, как и 
человек смотрит на животное, с презрением) 

7) Идея вечного возвращения
8) Критика христианства



Карл Маркс (1818 – 1883) 
основоположник марксистского учения



Идеи Карла Маркса

1) Материалистическое понимание истории
2) Общественная практика – основа познания 
3) Базис и надстройка 
4) Общественно-экономическая формация – 

исторически данный тип общества
5) Социальная революция и диктатура 

пролетариата
6) Религия – иллюзорная форма сознания, 

«опиум народа»



Влади́мир Серге́евич Соловьев 
(1853 — 1900) русский религиозный 
мыслитель, создатель философии 

всеединства, автор сочинений «Чтения о 
Богочеловечестве», «Оправдание добра»



Идеи религиозной философии 
в ХХ-ХХI вв.



Позитивизм – одно из важных 
направлений в философии конца19-

первой пол. 20 в.
Основные идеи

1) Доминанта науки
2) Применение методов естественных наук 
3) Оптимизм, вера в прогресс
4) Критика идеализма
Основные этапы

1) Ранний позитивизм (представители О. Конт, Д.С. 
Милль, Г. Спенсер)   

2)  Неопозитивизм или логический позитивизм 
(представители М. Шлик, О. Нейрат, Р. Карнап) 

3) Постпозитивизм (представители К. Поппер, У. 
Куайн, Д. Армстронг, П. Фейерабенд ) 



Основные идеи неопозитивизма
1) Лингвистический поворот – переход к 

неклассической философии
2) Язык как основание мышления и 

деятельности 
3) Задача философии – анализ языковых 

значений 
4) Верификация – способ установления 

научных высказываний путем их 
сопоставления с чувственными фактами



Экзистенциализм –– одно из 
влиятельных направлений в 

философии 20 в. 
1) Изучение внерациональных сторон бытия человека
2) Основной концепт – экзистенция – это 

возможность быть, выход за пределы себя
3) Истина субъективна, переживается человеком
4) Страх и отчаяние – главные экзистенциальные 

состояния 
5) Подлинное существование  – это иррациональная 

свобода и ответственность одинокого человека 
6) Роль пограничных состояний (любовь, 

самоубийство, смерть) 



Течения в экзистенциализме
1) Религиозное течение – выход за пределы себя 

может быть направлен к Богу 
(основоположник –С. Кьеркегор (1813-1855), 

представители: русские философы Н. Бердяев, 
Л. Шестов, французский философ Г.Марсель  

     Вера – центральный момент человеческой 
экзистенции 

2) Светское (атеистическое) течение – выход за 
пределы себя может быть направлен к миру, либо к 
самому себе (французские философы  Ж.-П. 
Сартр, А. Камю )



Жан-Поль Сартр (1905 —1980) 
французский философ, писатель (роман 

«Тошнота»), драматург (драма «Дьявол и 
господь бог» и др.)



Семен Людвигович Франк (1877 – 1950) 
выдающийся русский философ и религиозный 

мыслитель, автор фундаментального труда 
«Непостижимое»



Николай Александрович Бердяев
(1874 – 1948) русский религиозный 

философ, представитель экзистенциализмa, 
автор трудов «Философия свободы», «Смысл 

творчества»



Па́вел Алекса́ндрович Флоре́нский 
(1882—1937) русский православный 

священник, богослов, философ, ученый, автор 
сочинений «Столп и утверждение Истины», 
«Иконостас», «Обратная перспектива» и др.



Серге́й Никола́евич Булга́ков 
(1871—1944) — философ, богослов, 
православный священник, создатель 
софиологического учения (о Софии, 

Премудрости Божьей)



Вопрос 2

Религиоведение как наука



Предмет религиоведения
Религиоведение — наука о 

закономерностях возникновения, 
истории, развитии, социальной и 
культурной роли религии 
Сформировалось во второй 
половине 19 в. 



Предпосылки становления 
религиоведения

1) Оформление специализированного раздела 
философского знания, получившего 
название философия религии  

2) Развитие методов социально-
гуманитарного познания в европейской 
науке второй половины 19 в. (психологии, 
сравнительной лингвистики, социологии)

3) Влияние теологии. Первые центры 
исследования религий  были открыты в 
духовных учебных заведениях Голландии, 
Германии, Швеции и других стран  



Развитие методов социально-
гуманитарного познания 

в европейской науке втор. половины 
19 в.

На становление  религиоведения повлияли 
достижения в области психологии, 
сравнительной лингвистики, социологии и 
других областях знания 



Эмиль Дюркгейм (1858-1917), 
классик французской социологии, 

один из основоположников 
социологии религии



Макс Вебер (1864-1920),
 выдающийся немецкий социолог, 

один из классиков социологии 
религии



Уильям Джемс (1842-1910), 
американский философ, один из 
основоположников психологии 

религии



Основные направления и  школы 
религиоведения 

1) школа антропологического изучения 
архаичных религий (Э. Тайлор, Дж. Фрезер, 
Э. Маретт, Э. Лэнг, Л. Леви–Брюль)

2) феноменологические исследования религии 
(К. Тиле, Н. Зедерблом, Р. Отто,   Г. ван дер 
Леу,  Ф. Хайлер)

3) классическая социология религии            (Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, Б. Малиновский) 

4) классическая психологии религии            (У. 
Джемс, З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм)   



Макс Мюллер (1823-1900), 
основоположник религиоведения



Рудольф Отто (1869-1937), 
немецкий теолог, представитель 

феноменологии религии



Виктор Франкл (1905-1997), 
австрийский психиатр и психолог, 
создатель учения о логотерапии



Зикмунд Фрейд (1856-1939), 
австрийский психолог, психиатр, 
основоположник психоанализа



Карл-Густав Юнг (1875-1961), 
швейцарский психолог, психиатр, 

представитель психоанализа



Эрих Фромм (1900-1980), 
немецко-американский философ, 
психолог, социолог, представитель 

неофрейдизма



Владимир Николаевич Топоров
(1928 — 2005) русский советский ученый, 

филолог, культуролог, разработал 
«теорию основного мифа»



Юрий Михайлович Лотман
(1922 —1993), русский советский ученый, 

филолог, семиотик, культуролог



Основные области 
религиоведческого знания

1) История религии рассматривает исторические и 
сравнительные аспекты религиозных традиций

2) Психология религии изучает влияние религиозных 
традиций на формирование и жизненные проявления 
личности, характер межличностных отношений в 
религиозных группах

3) Социология религии анализирует воздействие религиозных 
сообществ и ценностных систем на социальные процессы

4) Феноменология религии выявляет структуру и конкретно-
исторические проявления таких универсальных 
религиозных явлений, как молитва, ритуал, 
жертвоприношение

5) Антропология религии изучает образно-символические 
системы религий, показывает влияние религиозных 
традиций на различные  явления и тенденции культуры 



Методология религиоведения 

Основными исследовательскими подходами 
в религиоведении являются: 

1) сравнительно-исторический, 
2) феноменологический, 
3) психологический, 
4) социологический, 
5) культурно-антропологический 



Натан Зедерблом (1866-1931), 
шведский теолог и религиовед



Мирча Элиаде (1907-1986)
 румынско-американский ученый, классик 

современного религиоведения



Мирча Элиаде в период 
ученичества в Индии (1930 г.)



Вопрос 3

Теология как 
интеллектуальный 

инструмент 
религиозных традиций



Понятие теологии
Одним из важных интеллектуальных образований, 

находящимся на пограничье между религией и  
философией, является теология

 В широком смысле слова теология понимается как 
учение Боге и Его отношении к миру и человеку

 Как и философия, теология создает 
систематическое учение о бытии

  Выражая и обобщая религиозную традицию,  
теология выступает в качестве ее 
интеллектуального инструмента, выполняет 
апологетическую и догматическую функцию 



Функции теологии

• мировоззренческая 
• герменевтическая
• аксиологическая
• интеллектуализирующая



Основные направления  
христианской теологии

Теология включает: 
1) естественную теологию (мир как творение 

Бога)
2) теологию Откровения (библейскую)
3) догматическую теологию (основы 

вероучения)
4) практическую теологию (пастырскую и др.) 

 



Структура теологии (по Тиллиху)
Исторические дисциплины:
• библейская история
• церковная история
• история религии и культуры 
Конструктивные дисциплины:
• естественная теология
• теология Откровения
• догматическая теология
Практическая теология



Структура богословия (по 
Мудьюгину)

• основное богословие
• догматическое богословие
• нравственное богословие
• пастырское богословие
• сравнительное богословие


