


 

 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина “История античной и средневековой философии” относится к 

дисциплинам обязательной части базовой подготовки теолога Предметно-

методического модуля учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 48.03.01 , направленность (профиль) образовательной программы 

«Православная теология», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-3 семестрах: Догматическое 

богословие, Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, 

Патрология, История древней церкви, История нехристианских религий.       

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения дисциплин и 

прохождения практик: Богословие и философия культуры, Христианская 

антропология, Паломническое экскурсоведение, научно-исследовательской практики и 

Практики по профилю профессиональной деятельности.  

 1.Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 

Целью освоения дисциплины “История античной и средневековой философии” 

является ознакомление студентов с основными проблемами и достижениями 

религиозно-философской мысли в их историческом развитии, уяснении их места в 

контексте истории мировой философии, их значения для становления христианского 

богословия, что необходимо для формирования профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачей освоения дисциплины является формирование у студентов знаний об 

основных этапах развития философской мысли, о специфике и проблемах античной, 

средневековой и западноевропейской философии религии; научить студентов владеть 

философско-религиозным понятийным аппаратом; сформировать у них навыки работы 

с первоисточниками по философии религии.  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине “Русская религиозная философия” 

(в таблице представлено соотнесение образовательных результатов обучения по 

дисциплине с индикаторами достижения компетенций): 

Таблица 1 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
Компетенция и            

индикаторы ее 

достижения в знает умеет владеет 



 

 

дисциплине 

УК-1.  

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере , 

применять 

системный 

теологический 

подход для решения 

поставленных задач 

ОР-1 

принципы отбора и 

обобщения 

информации  

ОР-2  

применять их в своей 

деятельности с 

учетом сущностных 

характеристик 

богословия: 

укорененности в 

Откровении, 

церковности, 

несводимости к 

философским и иным 

рациональным 

построениям. 

 

ОР-3  

при решении 

поставленных задач 

учитывать 

взаимосвязь 

библейского, 

вероучительного, 

исторического и 

практического 

аспектов в 

богословии. 

 



 

 

УК-4.  

Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ОР-4 

Виды и формы 

коммуникации в 

религиозной сфере 

ОР-5 

Осуществлять  

устную и письменную 

коммуникацию в 

религиозной сфере на 

государственном 

языке. 

ОР-6 

базовыми знаниями 

в области истории 

философии, в том 

числе русской 

религиозной 

философии. 

 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Таблица 2 

 

 

Учебные занятия 

Всего 

Трудоемк. 

Номе

р 

семес

тра 

Зач

. 

ед. 

Часы 

Лекци

и, час 

Практическ

ие 

 занятия, 

час 

Лабораторн

ые занятия, 

час 

Самостоя

т. работа, 

час 

Форма 

промежуточ

ной  

аттестации 

4 2 72 16 24 - 32 зачёт 

Итого: 2 72 16 24 - 32  

 

 



 

 

3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

Таблица 3. 

 

Количество часов по формам организации 

обучения 

 

Наименование раздела и тем Лекцион

ные 

занятия 

Практичес

кие занятия 

Лабораторн

ые занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

4 семестр 

1. Место философии религии в 

системе наук о религии. 
2 2 - 2 

2. Определение религии. Виды 

определений религии. 

Этимология понятия религии. 

Гипотезы Цицерона и Лактанция. 

2  - 2 

3. Политические гипотезы 

происхождения религии. Теории 

обмана. Теории вымысла жрецов. 

Теории эвгемеризма. 

 2 - 2 

4. Натуралистические гипотезы 

происхождения религии. 

Астрально-мифологические 

гипотезы. Когнитивные теории 

происхождения религии. 

Э.Б.Тайлор: концепция анимизма. 

 2 - 2 

5. Натуралистические гипотезы 

происхождения религии. Учение 

Б. Спинозы о происхождении 

религии (Теория страха). 

2  2 - 2 

6. Эмиль Дюркгейм. 

Социологическая теория 

происхождения религии. 

 2 - 2 

7. Доказательства бытия Божия.   2 - 2 



 

 

8. Природа религии: религия как 

чувство.  Фридрих Шлейермахер. 
2  - 2 

9. Природа религии: религия как 

мораль. Иммануил Кант о 

религии. 

2 2  2 

10. Природа религии: религия как 

мышление. Философия религии 

Г.В.Ф. Гегеля.  

2 2  2 

11. Людвиг Фейербах. К.Маркс 

Философско-антропологическая 

(материалистическая) теория 

происхождения религии. 

2 2  2 

12. Серен Кьеркегор - первый 

представитель христианского 

экзистенциализма. 

2   2 

13. Зигмунд Фрейд. Психологическая 

теория происхождения религии. 
 2  2 

14. Религиозно-философские взгляды 

Ф.Ницше: Бог умер.  
 2  2 

15. Типология религий.  2  4 

Итого по 4 семестру 16 24 - 32 

 

 

 

 

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Краткое содержание курса (5 семестр) 

 

Тема 1. Место философии религии в системе наук о религии. 

Общее понятие философии религии. Философия религии в широком смысле. 

Философия религии в узком смысле. Количественная и качественная определенность 

философии религии. Цель и принципы философии религии. Философия религии и 

религиоведение.  

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 2. Определение религии.  

Проблема определения религии. Условия адекватного определения религии. Вопросы 

о реальности, действительности и истинности религии: разграничение сфер 

компетенции научного религиоведения, философии религии и религиозной философии 

религии. Многообразие определений религии. Атеистические определения религии. 



 

 

Теологические (религиозные) определения религии. Недостатки атеистических и 

теологических определений религии. Положительные и отрицательные (формальные) 

требования к определению религии. Этимология термина «религия»; гипотезы 

Цицерона и Лактанция о происхождении слова «religio»; многообразие смысла этого 

термина.  

Интерактивная работа: выступления и ответы на вопросы. 

 

Тема 3. Политические гипотезы происхождения религии.  

Теории обмана. Теории вымысла жрецов. Теории эвгемеризма. 

Интерактивная работа: доклады, выступления и ответы на вопросы. 

 

Тема 4. Натуралистические гипотезы происхождения религии.  

Астрально-мифологические гипотезы. Когнитивные теории происхождения религии. 

Э.Б.Тайлор: концепция анимизма. 

Интерактивная работа: доклады, выступления и ответы на вопросы. 

 

Тема 5.Натуралистические гипотезы происхождения религии. Учение Б. Спинозы о 

происхождении религии (Теория страха) 

Особенности натуралистических гипотез происхождения религии. Личность и труды 

Б.Спинозы. Теория страха как разновидность натуралистических гипотез 

происхождения религии. Теория аффектов как психологическая основа теории страха. 

Детерминизм и этика Спинозы.  

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 6. Эмиль Дюркгейм. Социологическая теория происхождения религии. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 7. Доказательства бытия Божия.  

Виды доказательств бытия Божия. Гносеологический статус доказательств бытия 

Божия. Авторы доказательств Бытия Божия. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 8.Природа религии: религия как чувство.  Фридрих Шлейермахер 

Источники философии религии Шлейермахера. Основные труды, посвященные 

исследованию религии. Предпосылки учения Шлейермахера о религии. Религиозно-

философские взгляды Шлейермахера и культура романтизма.  Чувство как подлинная 

природа религии. Отношение религиозного чувства к метафизике и морали. Основные 

положения теории религии Шлейермахера. Религиозное содержание как 

дорефлексивное тождество бытия и мышления. Эволюция взглядов Шлейермахера на 

природу религии. Трансцендентальное объяснение религии у позднегоШлейермахера. 

Теория религии Шлейермахера как философский пантеизм. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 9. Природа религии: религия как мораль. Иммануил Кант о религии. 



 

 

Характерные особенности философии Канта. Религиозные темы в трудах 

докритического периода. Основные труды критического периода. Критика метафизики 

и спекулятивного применения трёх её главных идей; космологические антиномии; 

анализ доказательств бытия Бога. Практическое применение трансцендентальных 

идей. Постулаты практического разума, их религиозное содержание. Нравственная 

необходимость идеи Бога. Религия как форма морали. Социально-исторические 

характеристики религии. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 10. Религия как мышление: Г.В.Ф. Гегель.  

Общее понятие о философии Гегеля. Содержание, место и роль философии религии 

в системе Гегеля. Общее понятие религии. Божественное и человеческое в философии 

религии Гегеля. Религия и иные сферы человеческой деятельности. Формы 

религиозного отношения (чувство, созерцание, представление). Мышление как 

подлинная природа религии. Соотношение религии и философии. История религии с 

точки зрения Гегеля. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 11. Философско-антропологическая (материалистическая) теория 

происхождения религии. Людвиг Фейербах, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. 

Философско-антропологическая (материалистическая) теория происхождения 

религии. Людвиг Фейербах “Сущность христианства”. Связь атеизма К.Маркса с 

основными положениями его философии. Материалистический взгляд на природу и 

общество. Диалектический метод Маркса и Энгельса. Учение о революционном 

преобразовании общества. Особенности марксистского атеизма. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 12. Серен Кьеркегор - первый представитель христианского экзистенциализма. 

С. Кьеркегор: личность, биография, творчество. Противоположность Гегелю и 

систематической философии. Скачок веры и свободное самоопределение. Экзистенция 

и рефлексия. Антропология Кьеркегора: этапы развития личности. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 13. Зигмунд Фрейд.Психологическаятеориея происхождения религии. 

Структура психики. Психические влечения. Религия как невроз. Фрейд о 

происхождении религии. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 14. Религиозно-философские взгляды Ф.Ницше. 

Жизненный путь и основные произведения. Теория вечного возвращения. Воля к 

власти. Этическое учение Ницше. Нигилизм и «смерть Бога». Значение. Идей Ницше 

для последующего развития философии.  



 

 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

Тема 15. Типология религий. 

Исторические варианты типологии религий. Основания типологии религий. Типология 

религий проф. С.С.Аванесова. 

Интерактивная работа: обсуждение докладов и выступлений. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, 

организационно и методически направляемую деятельность студентов, 

ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой 

помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью 

учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и 

навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как правило, 

разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения 

дисциплины). Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем 

или избрана самим студентом, но материал выступления не должен дублировать 

лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией 

для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в 

обучении студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу студентов со 

специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск 

библиографического материала и электронных источников информации, 

иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе даются по темам, 

которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

тестовых заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-

задач по разделам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



 

 

- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата); 

- подготовка к защите проекта; 

- выполнение тестов;  

 

Темы докладов, рефератов. (ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5, ОР-6) 

1. «Философия - служанка теологии». 

2. Классификация определений религии. 

3. Происхождение термина «религия»: гипотеза Цицерона и её критики. 

4. Гипотеза Лактанция о происхождении слова «религия» 

5. Теология Платона.  

6. Учение Платона о душе.  

7. Платонизм и христианство. 

8. Теология Аристотеля.   

9. Аристотелизм и христианство. 

10. Плотиновская теодицея.  

11. Учение Плотина о трех ипостасях.  

12. Плотиновское доказательство существования умопостигаемого мира.  

13. Религиозно-философские воззрения Эпикура.  

14. Онтологическое доказательство бытия Бога. 

15. Проблема отношения веры и разума в средневековой философии. 

16. Спор об универсалиях в средние века. 

17. Религиозно-философская оценка схоластической мысли.  

18. Онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского. 

19. Критика атеистических концепций происхождения религии французские 

просветители 

20. Критика атеистических концепций происхождения религии Фейербах, Маркс  

21. Критика атеистических концепций происхождения религии Ницше, Фрейд. 

22. Религиозно-философские взгляды Рене Декарта: онтологическое доказательство 

бытия Бога. 

23. Психофизический дуализм Рене Декарта.  

24. Учение Бенедикта Спинозы о Боге как причине Самого Себя. Пантеизм 

Спинозы. 

25. Учение о страстях Б. Спинозы в сравнении с христианством. 

26. Учение Спинозы о свободе и свободе воли. 

27. Религиозно-философские взгляды Блеза Паскаля.  

28. Г. Лейбниц: метафизика как учение о Боге.  

29. Монадология Лейбница.  

30. Учение Лейбница о предустановленной гармонии.  

31. Лейбницианская теодицея. 

32. Критика Кантом доказательств бытия Бога. 

33. И. Кант об истинной религии. 

34. Учение И. Канта о душе, мире и Боге. Отношение к доказательствам бытия 

Бога.  

35. Кантовское нравственное доказательство бытия Бога.   



 

 

36. Этика долга И. Канта 

37. Религиозно-философские идеи Гегеля.  

38. Гегель: разум и история.  

39. Критика рационалистической философии С. Кьеркегором.  

40. Сёрен Кьеркегор: «Верю, следовательно, существую». 

41. Проблема предназначения человека в экзистенциализме (А. Камю, Ж.-П. Сартр, 

М. Хайдеггер).  

42. Ницше и христианство. 

43. Ф. Ницше: сверхчеловек – это соль земли. 

44. Христианская оценка «Антихристианина» Ф. Ницше.  

45. Учение Л.Фейербаха о человеческих корнях христианства.  

46. Марксистский гуманизм: за и против 

47. Сравнительная типология религиозно-философских доктрин: пантеизм, теизм, 

деизм (по выбору). 

48. Языческая и христианская космогония: сравнительный анализ. 

 

Примерные темы и вопросы для обсуждения на семинарах(ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, 

ОР-5, ОР-6) 

Тема 1: Предмет философии религии 

1. Чем философия отличается от частных наук. 

2. Философия религии в широком смысле; два условия её формирования. 

Философия религии в узком смысле; её главные характеристики; её отношение 

к философии религии в широком смысле. «Количественная» и «качественная» 

определённость философии религии.  

3. Проблема адекватности познания в философии религии; вопрос о 

компетентности. Цель и принципы философии религии.  

4. Дефиниция понятий «философия религии», «религиозная философия», 

«религиоведение», «теология», «религиозная философия религии».  

5. Становление и развитие философии религии в древности, в средние века и в 

эпоху Возрождения. Теория религии в философии XVII−XVIII вв.  

6. Время и условия оформления религиоведения как специфической научной 

дисциплины. Состав научного религиоведения. Характеристика основных 

религиоведческих научных дисциплин.  

7. В чем сходство и различие философии и религии? Философии и искусства? 

8. Почему богослову необходимо изучение философии? 

 

Тема 3. Политические гипотезы возникновения религии. 

1. Теория обмана и ее несостоятельность. 

2. Логические противоречия теории вымысла жрецов. 

3. Теория эвгемеризма и ее критика. 

4. Примеры использования государствами религии в политических целях. 

 

Тема 4. Натуралистические гипотезы возникновения религии. 

1. Варианты астрально-мифологических концепций возникновения религии и цель 

их формулирования.. Воспроизведите логику астрально-мифологических 

концепций возникновения религии. 



 

 

2. Главные принципы религиоведческой методологии Э. Тайлора (эволюционизм, 

редукционизм, рационализм). Действительно ли все религии происходят из 

общей примитивной религии? 

3. Религия как примитивная философия (концепция «философствующего 

дикаря»). Суждение по аналогии как основа антропоморфизма. Анимизм как 

первоначальный «минимум» религии. Является ли рациональное научное 

познание антагонистом (противоположностью) религиозного познания мира?  

4. Реконструкция Тайлором генезиса анимистических представлений; два 

источника этих представлений. Основные концепты анимизма; происхождение 

анимистической мифологии.  

5. Проблема возникновения религии в концепции Тайлора. Недостатки 

анимистической концепции религии, критики концеции. 

 

Тема 5. Учение Б.Спинозы о происхождении религии. Теория страха. 

1. Биография Б.Спинозы. Религиозные, культурные и научные предпосылки его 

философии.  

2. Как сочетаются детерминизм в мировоззрении философа с активностью его 

научной и просветительской деятельности? 

3. Взгляды Б.Спинозы и В.Лейбница на “устройство” души и духовную жизнь 

человека. 

4. Оценка теории аффектов Б.Спинозы с позиций христианской нравственности. 

5. Почему религиозный философ Нового времени является одновременно 

религиозным реформатором? 

 

Тема 6. Социологическаятеориея происхождения религии Э.Дюркгейма. 

1. Специфика социологического подхода к религии. Общественно-политические 

предпосылки возникновения социологической теории происхождения 

религии.  

2. Личность и основные религиоведческие сочинения Э.Дюркгейма. 

3. Культурные предпосылки и теоретические источники теории религии Э. 

Дюркгейма. Философские предшественники Дюркгейма. Методологический 

подход Э.Дюркгейма к исследованию религиозных явлений.  

4. Социологическая теория религии Э. Дюркгейма. Элементарная религия как 

предмет религиоведческого исследования. Определение религии через 

оппозицию сакрального и профанного. Признаки и характеристики 

сакрального. Взгляды Э. Дюркгейма на происхождение и функции религии. 

Социальный характер религии. Содержание и функции религиозных 

традиций; социальная необходимость существования религии. Подлинный 

объект религиозного отношения. Сакрализация социального у Дюркгейма.  

5. Философские последователи Э.Дюркгейма. Критика религиозно-философских 

взглядов Э.Дюркгейма. 

 

Тема 7. Доказательства бытия Божия. 

1. Теодицея как форма религиозно-философской мысли. 

2. Религиозно-опытное доказательство бытия Божия. 

3. Историческое доказательство бытия Божия. 

4. Онтологическое доказательство бытия Божия. 

5. Нравственное доказательство бытия Божия. 

6. Космологическое доказательство бытия Божия. 



 

 

7. Телеологическое доказательство бытия Божия. 

 

Тема 9. Религия как мораль. И.Кант о религии. 

1. Теория познания И.Канта и отношение ее к познанию религиозных явлений. 

2. Критика И.Кантом доказательств бытия Божия. 

3. Постулаты практического разума и их место в обосновании религии. 

4. Кантианское и православное истолкование понятий “святости” и “счастья”. 

Нравственное доказательство бытия Божия. 

5. Социально-философские взгляды И.Канта на исторические религии и место 

религии в обществе. 

 

Тема 10. Философия религии Г.В.Ф.Гегеля. 

1. Почему в отличие от других философов Гегель охарактеризовал свой идеализм 

как абсолютный? 

2. Назовите основные законы диалектики Гегеля. В чем суть диалектического 

триадического метода Гегеля? 

3. Как проявляется идеализм Гегеля в его учении о человеке и обществе? 

4. В чем различие понимания религии в философии И.Канта и Г.В.Ф.Гегеля? 

5. Определите взаимное отношение человека и Божества с позиции Гегеля. 

6. Взгляды Гегеля на исторические религии. Их теоретические основания и 

недостатки. 

 

Тема 11. Философско-антропологическая (материалистическая) теория происхождения 

религии. 

1. Чем отличаются культурно-исторические предпосылки возникновения 

философии Г.В.Ф.Гегеля и культурно-исторические предпосылки 

возникновения философии марксизма? 

2. В чем состоят различия между антропологией абсолютного идеализма 

Г.В.Ф.Гегеля и антропологическим натурализмом Л.Фейербаха? 

3. Понимание сущности человека в философии Л.Фейербаха и в марксизме. 

4. В чем состоит различие понимания отчуждения у Г.В.Ф.Гегеля и у Маркса? 

5. Философия исторического материализма К.Маркса и Ф.Энгельса.  

6. Сходство и различия взглядов Л.Фейербаха и К.Маркса на религию. 

7. Антропологическая поврежденность человека и формы ее преодоления 

(“спасения”) в марксизме. 

8. Недостатки и противоречия философии религии Л Фейербаха и К.Маркса. 

 

Тема 13.З.Фрейд. Психологическая теория происхождения религии. 

1. Биография и личность З.Фрейда. 

2. Учение З.Фрейда о структуре психики: сознание, подсознание, сверхсознание. 

3. Влечения. Комплексы. Сублимация. З.Фрейд о психической энергии и 

психическом здоровье человека. 

4. З. Фрейд о происхождении религии: “Тотем и табу”. 

5. З. Фрейд о сущности и будущем религии: “Будущее одной иллюзии”. 

6. Христианский взгляд на философию религии З.Фрейда. 

 

Тема 14. Религиозно-философские взгляды Ф.Ницше. Бог умер. 

1. Жизненный путь философа как выражение его теоретических взглядов. 



 

 

2. Ф.Ницше Критика предшествующей философии и культуры. Декаданс, 

нигилизм, переоценка ценностей. 

3. Ф.Ницше Воля к власти. 

4. Этика Ф.Ницше: мораль рабов и мораль господ, деятельность без деятеля. 

5. АнтихристианствоФ.Ницше: Бог умер. Почему антихристианское учение 

Ницше было положительно оценено некоторыми христианскими 

философами? 

6. Эстетика и теория познания Ф.Ницше. 

 

Тема 15. Типология религий. 

1. Возможности и варианты типологии религий.  

2. Представления о прогрессе в развитии религиозных учений.  

3. Теоретические основания типологии религий.  Компоненты религиозных 

представлений 

4. Элементарные формы религиозной жизни.   

5. Политеизм и политеистические религии. 

6. Дуализм. 

7. Супремотеизм - высшая форма политеизма. 

8. Пантеизм и его разновидности. 

9. Монотеистические религии. 

10. Супремотеизм - высшая форма монотеизма: Христианство. 

 

Источники для обсуждения на семинарских занятиях и тексты для 

самостоятельной проработки, не вошедшие в список основной литературы. 

 

1. Антонов К.М. Философия религии и ее проблемы//Ермишин О.Т. Философия 

религии: Концепции религии в зарубежной и русской философии: учеб. 

Пособие / О.Т.Ермишин. – 2-е изд., испр. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.,  с. 4-18.,   

2. Аринин Е.И. Философия религии. Академическое введение в основные 

концепции и термины учеб.пособие для студентов специальности и 

направления “Религиоведение” / Е.И.Аринин ; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. с. 141-156.,  

3. Баллаев А.Б. Гегельянцы первой половины XIX в. Философия Людвига 

Фейербаха и Карла Маркса // История философии: Запад-Россия-Восток. (книга 

вторая:Философия XV-XIX вв.). — М.: «Греко-латинский кабинет»-®Ю. А. 

Шичалина, 1996., С. 473-494. 

4. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. СПб., 1993. 

5. Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х т. Т. 1-2. - М.: Мысль, 1976-1977. Т. 1. 

М., 1976. С. 366-370.  

6. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974. C. 

107-184, 201-214 (§19-60, 79-83).  

7. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. - M., 

1977.  

8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. 

Наука. М., 1998, с. 174-231.  



 

 

9. Кант И. Критика чистого разума // Философия религии. Хрестоматия. 

Составитель В.Е.Данилова. 2-е издание стереотипное. - М.: Изд-во “ФЛИНТА”, 

2013, с. 114-129.  

10. Кант И. Основы метафизики нравственности // Философия религии. 

Хрестоматия. Составитель В.Е.Данилова. 2-е издание стереотипное. - М.: Изд-

во “ФЛИНТА”, 2013, с. 129-132.  

11. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике. //Философия религии. 

Хрестоматия. Составитель В.Е.Данилова. 2-е издание стереотипное. - М.: Изд-

во “ФЛИНТА”, 2013, с. 108-114.  

12. Кант И. Религия в пределах только разума //Философия религии. Хрестоматия. 

Составитель В.Е.Данилова. 2-е издание стереотипное. - М.: Изд-во “ФЛИНТА”, 

2013, с. 132-148. 

13. Кьеркегор С Страх и трепет / пер. с дат. - Изд. 2-е испр. и доп. - М.: Культурная 

революция, 2010. - (Классики современности). - 488 с.   

14. Лега В.П. История западной философии. Часть I. АНТИЧНОСТЬ. 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. - М.: ПСТГУ,  2014, С. 141-146. 

15. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме// Философия религии. 

Хрестоматия. Составитель В.Е.Данилова. 2-е издание стереотипное. - М.: Изд-

во “ФЛИНТА”, 2013, с. 77-87.  

16. Ленин В.И. Карл Маркс // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 43-93.  

17. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч. Т.1., С. 401-418. 

18. Мотрошилова Н.В. Серен Кьеркегор // История философии: Запад-Россия-

Восток. (книга третья:Философия XIX-ХХ вв.). — М.: «Греко-латинский 

кабинет»-®Ю. А. Шичалина, 1999. С. 17-23,   

19. Мотрошилова Н.В. Фридрих Ницше // История философии: Запад-Россия-

Восток. (книга третья:Философия XIX-ХХ вв.). — М.: «Греко-латинский 

кабинет»-®Ю. А. Шичалина, 1999. С. 23-36,  

20. Ницше Ф. Антихрист // Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 631-692.,  

21. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. 

Е.Герцык и др.— М.: Культурная Революция, 2005.— 880 с. 

22. Ницше Ф. Сумерки идолов или как философствуют молотом // Ницше Ф. 

Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 556-630.,  

23. Руткевич А.М. Психоанализ // История философии: Запад-Россия-Восток. 

(книга третья:Философия XIX-ХХ вв.). — М.: «Греко-латинский кабинет»-®Ю. 

А. Шичалина, 1999. С.190-200.,  

24. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. - Минск: Литература, 1998.  

25. Спиноза Б. Этика// Спиноза Б. Избранные произведения / Пер. с лат. 

Н.Л.Иванцова (1892 г.). - М., 1957. Т. 1. С. 328-340, 414-420, 424, 428-429, 444, 

460, 462-463, 486, 488-494, 496, 498-499, 502-503, 509-510, 543-547, 588-591.  

26. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. - 854 с. Тайлор Э.Б. Первобытная 

культура.// Мистика. Религия. Наука. М., 1998, с. 27-46. 

27. Фейербах Л. Сущность христианства // Сочинения. Т. 2. М., 1995. С. 24-37, 48-

50 (гл. 1-2),  



 

 

28. Философия религии. Хрестоматия. Составитель В.Е.Данилова. 2-е издание 

стереотипное. - М.: Изд-во “ФЛИНТА”, 2013, с. 307-351.  

29. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. - М.: Ренессанс, 1992. - 175 С.  

30. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. - М.: 

Издательство ЭКСМО,  2020. -  224 с. 

31. Цицерон О природе богов. Любое издание. Режим доступа… 

32. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии. Монологи. СПб.: “Алетейя” 1994. - 339 с. 

33. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии.// Философия религии. Хрестоматия. 

Составитель В.Е.Данилова. 2-е издание стереотипное. - М.: Изд-во “ФЛИНТА”, 

2013, с. 222-241.  

 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской 

практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 



 

 

№ 

п/

п 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для 

текущей аттестации 

ОС-1 Защита реферата, чтение 

доклада 

 

ОС-2 Отчет о выполнении 

индивидуального задания, 

теста. 

 

ОС-3 Выступление на 

семинарском занятии 

 

 Оценочные средства для 

промежуточной аттестации 

зачет (экзамен) 

ОС-4 Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

ОР-1 Знание принципов и способов  отбора и 

обобщения информации  

 

ОР-2  Умение применять эти знания (ОР-1) в своей 

деятельности с учетом сущностных характеристик 

богословия: укорененности в Откровении, 

церковности, несводимости к философским и иным 

рациональным построениям. 

 

ОР-3  Умение при решении поставленных задач 

учитывать взаимосвязь библейского, 

вероучительного, исторического и практического 

аспектов в богословии. 

 

ОР-4 Знание видов и форм коммуникации в 

религиозной сфере. 

 

ОР-5 Умение осуществлять  устную и письменную 

коммуникацию в религиозной сфере на 

государственном языке. 

 

ОР-6 Владение базовыми знаниями в области 

истории философии, в том числе русской 

религиозной философии. 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а также процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения 

образовательной программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «История 

античной и средневековой философии». 

 



 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение 

семестра.  

 

К числу основных оценочных средств программы относятся: 

ОС-1 Защита реферата, чтение доклада 

ОС-2 Отчет о выполнении индивидуального задания, теста. 

ОС-3 Выступление на семинарском занятии 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение 

практическ

их  

занятий 

Работа на 

практическ

их занятиях 

ОС-1, ОС-3 

Контрольн

ые работы 

(тесты) ОС-

2 

Зачёт ОС-

4 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9х2=18 

баллов 

15 х2=30  

балла 

15х16=240 

баллов 

14х(10..14)

=... баллов 
60 баллов 

4 

семест

ры 
Суммарный 

макс. балл 

18 баллов  

max 

30 баллов 

max 

240 баллов  

max 

158 баллов 

max 

406 баллов 

max 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 4 семестра 

 



 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 200 

«не зачтено» 200 и менее 

 

 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости 

дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 

источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных заданий, 

собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Примерные планы и содержание практических занятий представлены в п. 4. 

 



 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература:  

1. Философия религии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Савельев Дмитрий протоиерей ; ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». — 

Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. — 63 с. — Библиогр.: с. 

60-62. - URL: http://els.ulspu.ru/?page_id=8301 

2. Пивоваров Д. В. Философия религии: учебное пособие. В 3 т. Том 1. Онтология 

религии. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 568 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240430 

3. Пивоваров Д. В. Философия религии: учебное пособие. В 3 т. Том 2. Гносеология 

религии. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 554 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240431 

4. Пивоваров Д. В. Философия религии: учебное пособие. В 3 т. Том 3. Праксеология 

религии. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012. - 476 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240432 

5. Шохин, В. К. Введение в философию религии / В.К. Шохин. - Москва : Альфа-М, 

2010. - 288 с. ISBN 978-5-98281-215-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/190818 

Дополнительная литература: 

1. Астапов С. Н., Бурлуцкий А. Н., Капустин Н. С. Философия религии: учебное 

пособие. - Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2015. - 132 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461561 

2. Пивоваров Д. В. История западноевропейской философии религии XVII—XIX вв. 

Краткий курс: учебное пособие. - Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2012. - 156 с.   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240433 

3. Гегель Г. В. Философия религии. Том 1. - Москва: Мысль, 1975. - 530 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=46491 

4. Гегель Г. В. Философия религии. Том 2. - Москва: Мысль, 1977. - 570 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=47550 

5. Трубецкой, С. Н.  Курс истории древней философии / С.Н. Трубецкой. - Москва 

:Директ-Медиа, 2009. - 1049 с. - ISBN 978-5-94865-439-3. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36310 

6. Шестов, Л. И.  Лекции по истории греческой философии / Л.И. Шестов. - Москва 

:Директ-Медиа, 2009. - 376 с. - ISBN 978-5-94865-440-9. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36312 



 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://relig-library.pstu.ru/   - Библиотека религиоведения и русской религиозной 

философии 

http://imwerden.de/. - Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 

http://www.vehi.net/ - Библиотека русской религиозно-философской и 

художественной литературы «Вехи» 

http://www.philosophy.ru/ - Стенфордская философская энциклопедия. Переводы 

избранных статей. 

https://platona.net/ - ПлатонаНет. Философия без границ 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Место философии религии в системе наук о религии. 

2. Виды определений религии. 

3. Этимология понятия религии. Гипотезы Цицерона и Лактанция. 

4. Политические гипотезы происхождения религии. Теория обмана. Теория 

эвгемеризма. 

5. Астрально-мифологические гипотезы происхождения религии. 

6. Натуралистические гипотезы происхождения религии. Учение Б. Спинозы о 

происхождении религии (Теория страха). 

7. Когнитивные теории происхождения религии. Э.Б.Тайлор: концепция 

анимизма. 

8. Эмиль Дюркгейм. Социологическая теория происхождения религии. 

9. Зигмунд Фрейд. Психологическая теория происхождения религии. 

10. Людвиг Фейербах. К.Маркс Философско-антропологическая 

(материалистическая) теория происхождения религии. 

11. Природа религии: религия как чувство. Фридрих Шлейермахер. 

12. Природа религии: религия как мораль. Иммануил Кант о религии. 

13. Природа религии: религия как мышление. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля. 

14. Серен Кьеркегор - первый представитель христианского экзистенциализма. 

15. Религиозно-философские взгляды Ф.Ницше. 

16. Доказательства бытия Божия 

17. Типология религий 

18. Элементарные формы религиозной жизни.   

19. Политеизм и политеистические религии. 

20. Дуализм. 

21. Супремотеизм - высшая форма политеизма. 

22. Пантеизм и его разновидности. 

23. Монотеистические религии. 

24. Христианский теизм - высшая форма монотеизма. 
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