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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Религия представляет собой неотъемлемый компонент человечес
кой истории на разных этапах ее развития. Социология религии распо
ложена на стыке двух областей знания: она является частью социоло
гии и в то же время -  одной из религиоведческих наук, таких, как история 
религии или психология религии. В этой области соприкасаются эмпи
рическая наука, философия и теология. Центральной темой социологии 
религии является взаимодействие религии и общества. Социология кон
центрируется на анализе влияния религии на социальное поведение.

Религиозное сознание существует на двух уровнях: идеологическом 
(богословие, религиозная философия) и общественно-психологическом 
(реально функционирующее сознание всей массы верующих, их религи
озные представления, переживания, стереотипы психики и поведения). 
Изучение общественно-психологического уровня религиозного сознания 
особенно важно для понимания религиозной личности. Этим собствен
но и занимается психология религии. Психология религии находится как 
бы на пересечении двух отраслей знания: психологических наук и рели
гиоведения. Она рассматривает религию как психический феномен, в 
контексте человеческой психики.

Предмет психологии религии можно определить как изучение пси
хологических особенностей религиозных людей, отличающих их от лю
дей нерелигиозных и реализующихся в их поведении. Религиозный че
ловек -  это особый тип личности. Правильно, научно понять его психо
логические особенности можно лишь в том случае, если попытаться 
объяснить их как результат усвоения верующим из окружающей соци
альной среды определенных идей, представлений и форм ритуального 
поведения.

Психология религии включает теоретический анализ религиозной 
психики как индивида, так и группы, а также эмпирическое изучение пси
хологии верующих, использующее разнообразные методы, выработан
ные социологией и социальной психологией.

При всем различии, социология и психология религии взаимно до
полняют друг друга.

Программа данного курса учитывает специфику учебного процесса 
на историческом факультете и разработана в соответствии с положени
ями государственного образовательного стандарта по циклу социально
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гуманитарных дисциплин, «Методических указаний о порядке разработ
ки, утверждения и регистрации учебных программ для высших учебных 
заведений Республики Беларусь», типовой учебной программы «Рели
гиоведение», утвержденной Министерством образования Республики 
Беларусь 24.01.2000 г. (регистрационный номер ТД-68/тип.), учебной 
программы «Религиоведение» для высших учебных заведений по спе
циальности: 1-02 01 01 «История», 1-02 01 02-05 «История. Религиове
дение», утвержденной УМО Республики Беларусь 29.05.2006 г. (регист
рационный номер ТД-П 25-41/Тип.), базовой учебной программы «Соци
ология и психология религии», утвержденной научно-методическим со
ветом УО «МГУ им. А.А. Кулешова» (протокол № 6 от 15 февраля 2006 г.).

Цель курса «Социология и психология религии» -  усвоение студен
тами исторического факультета понятийно-категориального аппарата 
данной дисциплины.

Основные задачи курса:
• выявление места и роли социологии и психологии религии в сис

теме общественных наук;
• изучение методологической основы и предмета социологии и пси

хологии религии;
• изучение религии как общественной подсистемы;
• изучение социальных основ религии;
• выявление и исследование психологических закономерностей воз

никновения, развития и функционирования религии;
• анализ феномена религиозной веры; социально-психологической 

сущности религиозного утешения;
• исследование религиозных явлений индивидуальной, групповой и 

общественной психологии;
• изучение содержания, структуры и направленности религиозных 

явлений, их влияния на формирование религиозной личности;
• характеристика психологических аспектов религиозного культа.

Изучение курса «Социология и психология религии» предусматри
вает приобретение студентами знания:

• основных теоретических положений социологии и психологии ре
лигии;

• содержательных особенностей основных подходов к социально
психологическому осмыслению религии как социокультурного феноме
на;

• персоналий социологической и психологической науки;
• методологии социологического и психологического исследования 

религиозного опыта.
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умения характеризовать:
• социологию и психологию религии как научную дисциплину;
• особенности основных научных концепций.
умения анализировать:
• религиозные явления, их возникновение, сохранение и воспроиз

водство;
• взаимодействие религии и общества.
навыков и качеств:
• диалога, толерантности и веротерпимости при обсуждении веро

исповедных проблем;
• самостоятельного философского мышления и адекватного осмыс

ления современных общественных реалий на началах гражданственно
сти и социальной ответственности;

• творческого отношения к духовному наследию народа и гуманис
тических ориентиров деятельности.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

№
п/п

Темы занятий
Количество часов

лекции
практические

занятия всего

1. Социология религии как научная 
дисциплина

2 1 3

2. Социологические теории религии 2 1 3

3. Конкретно-социологическое иссле
дование религии

2 1 3

4. Религия и формы ее организации 2 1 3
5. Религия и общество 2 1 3

6. Современные проблемы социоло
гии религии

2 1 3

7. Психология религии как наука 2 0 2

8. Психологические концепции рели
гии

4 0 4

9. Психология религиозного сознания 2 1 3
10. Психология религиозных действий 2 1 3

11.
Религиозная психология и тради
ции мистики

2 1 3

12.
Психологическая составляющая 
мировых религий 2 1 3

Всего часов: 26 10 36
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П Р О Г Р А М М А

Тема 1 
Социология религии как научная дисциплина

Предмет, цель и задачи курса социологии религии. Место социоло
гии религии в системе общественных наук, ее отношение к общей соци
ологии и религиоведению. Понятийный аппарат социологии религии.

Объект исследования социологии религии; методологические осно
вания социологии религии. Конфессиональный и светский подходы к 
социологическому анализу религии.

Тема 2 
Социологические теории религии

Условность выделения «социологических» теорий религии, их ин
тегрированность в контекст социально-философского знания. Влияние 
эволюционизма и христианского креационизма на социологическую 
мысль.Проблемы религии в освещении французской социологической 
школы (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль), английской антропологической 
школы (Э. Тайлор, Дж. Фрэзер), теорий прамонотеизма (Э. Лэнг, В. Шмидт). 
Марксистская социология религии.

Протестантская традиция в социологическом изучении религии 
(Д. Штраус, А. Харнак, Р Бультман). Социология религии М.Вебера. Кон
цепции социологии религии Э. Трельча, П. Бергера, Р Белла. Функциона
лизм в религиоведении (Б. Малиновский, Т. Парсонс). Католическая соци
ология религии (Г. Ле Бра, Ф. Ле Плей). Социологические аспекты неото
мизма. Отношение православия к социологическим теориям религии.

Тема 3 
Конкретно-социологическое исследование религии

Статистические методы в религиоведении. Понятия «репрезента
тивного массива» и «индикаторов религиозности»; их операциональ- 
ность. Типология отношения к религии. Демография религиозности. Типы
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религиозных общностей (конфессии, деноминации, церкви, секты, ма
лые группы). Изучение роли религиозного фактора в жизни городского и 
сельского населения, различных поло-возрастных категорий, профес
сиональных групп.

Тема 4 
Религия и формы ее организации

Соотношение эмпирического и теоретического в рамках социологии 
религии. Религия и религиозность: критерии определения. Проблема 
социальной обусловленности религии и ее место в системе культуры. 
Феномен религиозности в социологическом измерении. Клерикализм и 
секуляризация. Абсолютное и относительное в динамике религиозной 
жизни. Структура религии. Выяснение социальных функций религии. 
Типология религиозных учений.

Тема 5 
Религия и общество

Религия как фактор легитимизации специальных форм социальных 
действий и возникновения социальных отношений.

Религия и политическая система. Религия и экономика. Религия, 
социальная стратификация, социальная мобильность. Религия и семья.

Тема 6 
Современные проблемы социологии религии

Источники социологической информации в религиоведении. Вопро
сы религии в освещении средств массовой информации (печатная пе
риодика, телевидение, радио). Социологические аспекты взаимоотно
шений в системе: государство -  общество -  религиозные организации -  
личность. Возможности и перспективы социологической прогностики 
религиозной ситуации.

Тема 7 
Психология религии как наука

Возникновение психологии религии. Объект и предмет изучения. 
Задачи и функции психологии религии. Типы религиозности. Психология 
религии и религиозная психология. Психоаналитическое направление в
8
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психологии религии. Психология религии и социальная психология. Ме
тодология психологии религии.

Тема 8 
Психологические концепции религии

«Многообразие религиозного опыта» У. Джеймса. Религия как соби
рательное имя. Религия как учреждение и как личное переживание. Вера 
как волевой акт. «Религиозное чувство» и восторженность. Ценность 
святости, черты религиозной жизни.

Психоанализ 3. Фрейда и религия. Концепции религии как невроза. 
Психотерапевтическая роль религии. Эмоциональное значение религи
озного утешения и ободрения. Стадии мировоззренческого развития 
человечества.

Архитипичность религии в теории К. Юнга. Понятие коллективного 
бессознательного. Архетипы как источник мифологии, искусства, рели
гии и философии. Архетип и христианское грехопадение. Психологизм 
проявления архетипов. Религиозный символизм как проводник коллек
тивного бессознательного.

Тема 9 
Психология религиозного сознания

Чувственные формы религиозного сознания. Понятие религиозных 
представлений. Эмоциональный компонент религии. Уровни религиоз
ного сознания. Сущность религиозных чувств и их статус в структуре 
религиозного сознания.

Вера как психологическое состояние. Эмоционально-психологичес
кие аспекты религиозной веры. Статус феномена «надежды» в религи
озной психологии. Вера как особое состояние заинтересованности ин
дивида. Диалогический характер религиозной веры. Волевые компонен
ты веры.

Тема 10 
Психология религиозных действий

Катарсическое свойство исповеди. Генезис молитвы. Теория ритуа
ла В. Тернера. Психология суеверий. Понятие религиозного опыта. Чув
ственные аспекты религиозной деятельности. Типы религиозного опы-
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та. Специфика религиозного поведения. Психологические аспекты об
щения в религиозном сообществе.

Тема 11 
Религиозная психология и традиции мистики

Феномен мистики. Эволюция мистической традиции. Коммуникатив
ный характер мистической практики. Сущность мистических психотех
ник. Специфика восточного и западного мистицизма.

Мистицизм в мировых религиях. Христианская традиция мистичес
кого богословия. Теология Августина и Оригена. Оппозиция схоласти
ческой и мистической традиций. Мистическая традиция в православии. 
Суфизм как система мистической философии. Оккультные формы мис
тики.

Тема 12 
Психологическая составляющая мировых религий

Специфика эмоционально-психологической составляющей буддиз
ма, христианства и ислама. Значение личного религиозного опыта. Фе
номены очищения. Личная жертвенность: сравнительный анализ.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Качественное усвоение знаний по данной дисциплине подразуме
вает эффективную подготовку студентов к практическим занятиям, а так
же их самостоятельную работу во внеучебное время. На практических 
занятиях предполагается углубленное изучение наиболее актуальных 
проблем курса. Предлагаемые для обсуждения вопросы обозначены в 
учебной программе.

При подготовке к практическим занятиям студенту необходимо ори
ентироваться на учебную программу и вопросы для самоконтроля, ис
пользовать представленные списки учебной, учебно-методической, на
учной и научно-популярной литературы, а также первоисточников. По 
каждой теме курса предлагается тематика рефератов.

Тема 1 
Социология религии как научная дисциплина. 

Конкретно-социологическое исследование религии

Вопросы для подготовки и обсуждения на практических заня
тиях:

1. Предмет, цель и задачи курса социологии религии.
2. Понятийный аппарат социологии религии.
3. Социологические теории религии.
4. Методы социологии религии.

Задания для самоконтроля:
Раскройте содержание следующих понятий: социология религии, 

метод опроса, включенное наблюдение, метод экспериментирования, 
метод контент-анализа.

Темы рефератов:
1. Соотношение эмпирического и теоретического в рамках социоло

гии религии.
2. Проблемы религии в освещении французской социологической 

школы (Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль).
11
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3. Религия в трудах английской антропологической школы (Э. Тай- 
лор, Дж. Фрэзер).

4. Социология религии в контексте теорий прамонотеизма (Э. Лэнг, 
В. Шмидт).

5. Марксистская социология религии.
6. Протестантская традиция в социологическом изучении религии 

(Д. Штраус, А. Харнак, Р. Бультман).
7. Социология религии М.Вебера.
8. Концепции социологии религии Э. Трельча, П. Бергера, Р. Белла.
9. Функционализм в религиоведении (Б. Малиновский, Т. Парсонс).

10. Католическая социология религии (Г. Ле Бра, Ф. Ле Плей).
11. Введение в социологию религии Йохима Ваха.
12. Социологические аспекты неотомизма.
13. Отношение православия к социологическим теориям религии.

Основная литература:
Адзіночанка В.А. Рэлігіязнаўства: Вучэб. дапамож. / В.А. Адзіночан- 

ка. -  Мн., 2002.
Гараджа В.И. Религиеведение. -  М., 1995.
Гараджа В.И. Социология религии: Учебное пособие для студентов 

и аспирантов гуманитарных специальностей. -  М., 1996.
История религии: В 2 т. Т. 1: Учебник / В.В. Винокуров, А.П. Забияко,

З.Г. Лапина и др.; Под общей ред. И.Н. Яблокова. -  2- е изд., испр. и доп. -  
М., 2004.

Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебник для высших учеб
ных заведений. -  3-е издание, доп. / Серия «Высшее образование». -  
Ростов н/Д, 2004.

Круглов А.А. Основы религиоведения. -  Мн., 2002.
Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. -  3-е 

изд., испр. и доп. -  Мн., 1998.
Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, 

К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  
М., 1998.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и совре
менные религии. Курс лекций. -  М., 1997.

Религиоведение / Энциклопедический словарь. -  М., 2006.
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. 

В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. -  М., 1986.
Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: 

социология и психология религии. -  Ростов н/Д, 1996.
Старостенко В.В. Религиоведение: учебное пособие / В.В. Старо- 

стенко. -  Могилев, 2005.
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Угринович Д. М. Введение в религиоведение. -  М., 1985. 
яблоков И.Н. Религиоведение. -  М., 2001.

Дополнительная литература:
Аринин Е.И. Философия религии. -  Архангельск, 1998.
Белла Р. Социология религии // Американская социология. Перспек

тивы, проблемы, методы; под ред. Т. Парсонса. -  М., 1972.
Митрохин Л.Н. Философия религии. -  М., 1993.
Религия в истории и культуре / Под ред. М.Г. Писманика. -  М., 

1998.
Современная буржуазная философия и религия. Под ред. А.С. Бо

гомолова. -  М., 1977.
Социология религии: классические подходы / Науч. ред. и сост. 

М.П. Гапочки и Ю.А. Кимелева. -  М., 1994.
Тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение. -  М., 1998.
Томпсон М. Философия религии / Пер. С англ. Ю. Бушуевой. -  М.,

2001.
Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. -  М., 1999.
Яблоков И.Н. Социология религии. -  М., 1979.

Тема 2 
Религия и формы ее организации

Вопросы для подготовки и обсуждения на практических заня
тиях:

1. Религия и религиозность: критерии определения.
2. Структура религии.
3. Типы религиозных общностей.

Задания для самоконтроля
Раскройте содержание следующих понятий: религия, религиоз

ность, религиозное сознание, религиозная деятельность, культ, внекуль- 
товая религиозная деятельность, церковь, секта, деноминация, конфес
сия, миссия, религиозная община, религиозное объединение.

Темы рефератов:
1. Проблема социальной обусловленности религии и ее место в си

стеме культуры.
2. Феномен религиозности в социологическом измерении.
3. Клерикализм и секуляризация.
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4. Абсолютное и относительное в динамике религиозной жизни.
5. Выяснение социальных функций религии.
6. Типология религиозных учений.

Основная литература:
Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. -  М., 

1989.
Кимелев Ю.А. Философия религии. -  М., 1998.
Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, 

К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  
М., 1998.

Пивоваров Д.В. Религия как социальная связь: (Сакрализация ос
нований культуры). -  Екатеринбург, 1993.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и совре
менные религии. Курс лекций. -  М., 1997.

Религиоведение / Энциклопедический словарь. -  М., 2006.
Религиоведение / Энциклопедический словарь. -  М., 2006.
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. 

В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. -  М., 1986.
Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: 

социология и психология религии. -  Ростов н/Д, 1996.
Старостенко В.В. Религиоведение: учебное пособие / В.В. Старо- 

стенко. -  Могилев, 2005.

Дополнительная литература:
Гегель Г. Философия религии: В 2 т. -  М., 1976, 1977.
Левада Ю.А. Социальная природа религии. -  М., 1965.
Москалец В.П. Религиозный культ: особенности функционирования 

и пути преодоления. -  Киев, 1987.
Религия и свободомыслие в культурно-историческом процессе. -  

СПб., 1991
Розанов В.В. Религия и культура. -  М., 2001.
Смелзер Н. Социология. -  М., 1994.
Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -  М., 1992.
Сухов А.Д. Религия как общественный феномен. -  М., 1972.
Тиллих П. Избранное: Теология культуры. Пер. с англ. -  М., 1995.
Фейербах Л. Избранные философские произведения: В 2 т. -  М., 

1955.
Франк С. Л. Религия и наука в современном сознании. -  М.,1992.
Чернышев В.М. Религиоведение. -  Киев, 2003.
Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. -  М.; К., 1994.
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Тема 3 
Религия и общество

Вопросы для подготовки и обсуждения на практических заня
тиях:

1. Религия как фактор легитимизации специальных форм социальных 
действий и возникновения социальных отношений.

2. Религия и политическая система.
3. Социологические аспекты взаимоотношений в системе: государ

ство -  общество -  религиозные организации -  личность.
4. Возможности и перспективы социологической прогностики рели

гиозной ситуации.

Задания для самоконтроля
Раскройте содержание следующих понятий: сакрализация, се

куляризация, религиозный плюрализм, клерикализация, свобода совес
ти, свободомыслие, свобода вероисповедания, теократия.

Темы рефератов:
1. Религия и экономика.
2. Религия, социальная стратификация, социальная мобильность.
3. Религия и семья.
4. Источники социологической информации в религиоведении.
5. Вопросы религии в освещении средств массовой информации 

(печатная периодика, телевидение, радио).

Основная литература:
Гараджа В.И. Социология религии: Учебное пособие для студентов 

и аспирантов гуманитарных специальностей. -  М., 1996.
Левада Ю.А. Социальная природа религии. -  М., 1965.
Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, 

К.И. Никонов и др.; под ред. И.Н. Яблокова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  
М., 1998.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и совре
менные религии. Курс лекций. -  М., 1997.

Религиоведение / Энциклопедический словарь. -  М., 2006.
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. 

В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. -  М., 1986.
Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: 

социология и психология религии. -  Ростов н/Д, 1996.
Старостенко В.В. Религиоведение: учебное пособие / В.В. Старо- 

стенко. -  Могилев, 2005.
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Дополнительная литература:
Булгаков С.Н. Философия хозяйства. -  М., 1990.
Вебер М. Избранное. Образ общества.: Пер. с нем. -  М., 1994. 
Вебер М. Избранные произведения. -  М., 1990.
Современная западная социология: Словарь. -  М., 1990.

Тема 4 
Психология религиозного сознания 

и религиозных действий

Вопросы для подготовки и обсуждения на практических заня
тиях:

1. Чувственные формы религиозного сознания.
2. Вера как психологическое состояние.
3. Катарсическое свойство исповеди.
4. Типы религиозного опыта.

Задания для самоконтроля
Раскройте содержание следующих понятий: религиозная психо

логия, религиозная вера, религиозное чувство, катарсис, религиозный 
опыт, психоанализ.

Темы рефератов:
1. Возникновение психологии религии.
2. Задачи и функции психологии религии.
3. Типы религиозности.
4. Психология религии и религиозная психология.
5. Психоаналитическое направление в психологии религии.
6. Психология религии и социальная психология.
7. Методология психологии религии.
8. Понятие религиозных представлений.
9. Эмоциональный компонент религии.

10. Уровни религиозного сознания.
11. Сущность религиозных чувств и их статус в структуре религиозно

го сознания.
12. Эмоционально-психологические аспекты религиозной веры.
13. Статус феномена «надежды» в религиозной психологии.
14. Вера как особое состояние заинтересованности индивида.
15. Диалогический характер религиозной веры.
16. Волевые компоненты веры.
17. Молитва и ее генезис.
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18. Теория ритуала В. Тернера.
19. Психология суеверий.
20. Понятие религиозного опыта.
21. Чувственные аспекты религиозной деятельности.
22. Специфика религиозного поведения.
23. Психологические аспекты общения в религиозном сообществе.
24. «Многообразие религиозного опыта» У. Джеймса.
25. Религия как собирательное имя.
26. Религия как учреждение и как личное переживание. Вера как 

волевой акт.
27. «Религиозное чувство» и восторженность.
28. Ценность святости, черты религиозной жизни.
29. Психоанализ З. Фрейда и религия.
30. Концепции религии как невроза.
31. Психотерапевтическая роль религии.
32. Эмоциональное значение религиозного утешения и ободрения.
33. Стадии мировоззренческого развития человечества.
34. Архитипичность религии в теории К. Юнга.
36. Понятие коллективного бессознательного.
36. Архетипы как источник мифологии, искусства, религии и фило

софии.
37. Архетип и христианское грехопадение.
38. Психологизм проявления архетипов.
39. Религиозный символизм как проводник коллективного бессозна

тельного.

Основная литература:
Андрианов Н.П. Эволюция религиозного сознания. -  М., 1975. 
Борунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. -  М., 1971. 
Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебник для высших учеб

ных заведений. -  3-е изд., доп. / Серия «Высшее образование». -  Рос
тов н/Д, 2004.

Колосницын В.И. Религиозное отчуждение. -  Свердловск, 1987. 
Малахова И.А. Анатомия религиозной веры. -  М, 1980.
Основы религиоведения: Учеб. / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, 

К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. -  2-е изд., перераб. и доп. -  
М., 1998.

Платонов К.К. Психология религии. -  М., 1967.
Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и совре

менные религии. Курс лекций. -  М., 1997.
Религиоведение / Энциклопедический словарь. -  М., 2006.
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Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост.
В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. -  М., 1986.

Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: 
социология и психология религии. -  Ростов н/Д, 1996.

Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: 
социология и психология религии. -  Ростов н/Д, 1996.

Старостенко В.В. Религиоведение: учебное пособие / В.В. Старо- 
стенко. -  Могилев, 2005.

Угринович Д.М. Психология религии. -  М., 1986.

Дополнительная литература:
Андрусенко В.А. Социальный страх. -  Екатеринбург, 1991.
Витгенштейн Л. Лекции о религиозной вере // Вопросы философии. -  

1998. -  № 5.
Витгенштейн Л. О достоверности // Вопросы философии. -  1984. -  

№ 8.
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. -  М., 1993.
Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. -  СПб., 1993.
Пивоваров Д.В. Вера и знание в религии и науке. -  Екатеринбург, 

1994.
Рикет П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. -  М., 1996.
Степанова Е.А. Постижение веры. -  Екатеринбург, 1998.
Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева: Перевод. -  М., 

1989.
Тэрнер В. Символ и ритуал. -  М., 1983.
Франкл Ф. Человек в поисках смысла. -  М.,1990.
Фромм Э. Иметь или быть? -  М., 1986.
Шейнман М.И. Вера в дьявола в истории религии. -  М., 1977.
Юнг К.Г. Архетип и символ. -  М., 1991.

Тема 5 
Религиозная психология и традиции мистики. 

Психологическая составляющая мировых религий

Вопросы для подготовки и обсуждения на практических заня
тиях:

1. Феномен мистики.
2. Сущность мистических психотехник.
3. Мистицизм в мировых религиях.
4. Специфика эмоционально-психологической составляющей буд

дизма, христианства и ислама.
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Задания для самоконтроля
Раскройте содержание следующих понятий: мистика, мистицизм, 

психотехника, экстаз, оккультизм, эзотерика, суфизм, зикр, исихазм, мо
литва, мантра.

Темы рефератов:
1. Эволюция мистической традиции.
2. Коммуникативный характер мистической практики.
3. Специфика восточного и западного мистицизма.
4. Христианская традиция мистического богословия.
5. Теология Августина и Оригена.
6. Оппозиция схоластической и мистической традиций.
7. Мистическая традиция в православии.
8. Суфизм как система мистической философии.
9. Оккультные формы мистики.

10. Значение личного религиозного опыта.
11. Феномены очищения.
12. Личная жертвенность: сравнительный анализ.

Основная литература:
Адзіночанка В.А. Рэлігіязнаўства: Вучэб. дапамож. / В.А. Адзіночан- 

ка. -  Мн., 2002.
Аринин Е.И. Философия религии. -  Архангельск, 1998.
Атеистический словарь / А.И. Абдусамедов, Р.М. Алейник, Б.А. Али
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА

Реферат должен содержать следующие структурные элементы:
1. Титульный лист; на титульном листе, являющимся первой стра

ницей работы, должны быть приведены следующие сведения:
• наименование учебного заведения, где выполнена работа;
• фамилия, имя, отчество автора;
• название работы;
• должность, фамилия и инициалы научного руководителя;
• город и год.
2. Содержание (оглавление) включает в себя введение, наимено

вание всех глав, разделов, подразделов и пунктов (если они имеют 
наименование), заключение, список использованных источников и при
ложения с указанием номеров страниц, на которых размещается нача
ло материала соответствующих частей работы.

3. Введение. Это вступительная, начальная часть реферата. В ней 
дается общая оценка состояния решаемой проблемы. Введение, как 
правило, короткий раздел до 2 страниц.

4. Основная часть реферата должна содержать данные о характе
ре и содержании теоретических исследований, обобщение и оценку ре
зультатов исследований, включающие оценку полноты решения постав
ленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оцен
ку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогич
ными результатами, полученными другими исследователями.

Основную часть работы следует делить на главы и разделы. Разде
лы основной части могут делиться на подразделы. Внутри последних 
могут быть приведены перечисления. Объем основной части (без при
ложений) реферата не должен превышать 12 страниц машинописного 
текста (20 страниц -  рукописный текст). При написании работы автор 
обязан давать ссылки на авторов и источники, из которых он заимствует 
материалы или отдельные результаты. Цитирование допускается толь
ко с обязательным использованием кавычек.

5. Заключение должно содержать: основные результаты работы и 
выводы, сделанные на их основе.

6. Список использованных источников должен содержать пере
чень источников информации, на которые в работе приводятся ссылки.
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7. Приложения следует оформлять как продолжение реферата на 
его последующих страницах, располагая их в порядке появления на них 
ссылок в тексте.

Реферат печатается на пишущей машинке или с использованием 
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата 
А4 (210х297 мм). При машинописном способе выполнения текст рабо
ты должен быть отпечатан через полтора интервала. При компьютер
ном наборе печать производится шрифтом 14 пунктов с межстрочным 
интервалом 16,8 пункта. Высота строчных букв, не имеющих выступа
ющих элементов, должна быть не менее 1,8 мм. Разрешается исполь
зовать компьютерные возможности акцентирования внимания на оп
ределенных терминах, важных особенностях, применяя шрифты раз
ной гарнитуры, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркива
ния и т.п.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры по
лей: левое -  30 мм, правое -  15 мм, верхнее -  15 мм, нижнее -  20 мм.

Шрифт печати должен быть четким, лента -  черного цвета средней 
жирности. Плотность текста работы должна быть одинаковой.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в про
цессе оформления работы, допускается исправлять подчисткой или зак
рашиванием белой краской и нанесением на этом же месте исправлен
ного текста (графиков) машинописным или рукописным способом. Рас
печатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Они включаются в 
общую нумерацию страниц работы и помещаются в приложении.

Оптимальный объем текста реферата -  16 страниц (машинописный 
вариант) и 24 страницы -  рукописный.

Наименования всех структурных элементов работы «СОДЕРЖА
НИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ», а также наименования глав основной части работы яв
ляются их заголовками.

Заголовки структурных элементов работы и глав основной части 
следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать про
писными буквами, не подчеркивая.

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 
прописной), располагая их в середине строк. Заголовки подразделов 
печатают строчными буквами (кроме первой прописной) с абзаца. Точку 
в конце заголовка не ставят.

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разде
ляют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются. Заголовки 
пунктов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) враз
рядку или с использованием шрифтового выделения (полужирный шрифт, 
курсив и т.п.) с абзаца в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатан
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ного в подбор к тексту, ставится точка. Для заголовков могут использо
ваться гарнитуры шрифта, отличные от гарнитуры основного текста.

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) 
структурных элементов, глав, разделов, подразделов работы и текстом 
должно составлять 2-3 интервала, с которым напечатан сплошной текст. 
Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между 
ними устанавливается в 2 интервала. Расстояние между заголовком и 
текстом, после которого следует заголовок, должно составлять 3 ин
тервала. Каждую структурную часть работы следует начинать с нового 
листа.

Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов, рисун
ков, таблиц и приложений дается арабскими цифрами без знака «№». 
Первой страницей работы является титульный лист, который включают 
в общую нумерацию страниц работы. На титульном листе номер стра
ницы не проставляют, на последующих листах номер проставляют на 
верхнем поле в правом углу без точки в конце.

Содержание (оглавление), введение, заключение и список исполь
зованных источников не нумеруют.

Главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
основной части. Номер главы ставят перед заголовком, после номера 
ставят точку и перед заголовком оставляют пробел.

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состо
ит из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой. 
В конце номера раздела должна быть точка, например: «2.3.» (третий 
раздел второй главы). Затем идет заголовок раздела.

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраз
дела состоит из порядкового номера главы, раздела и порядковых но
меров подраздела, разделенных точкой: В конце номера ставится точка, 
например: «1.3.2.» (второй подраздел третьего раздела первой главы). 
Затем идет заголовок подраздела.

Иллюстрации обозначают словом «Рис.» и нумеруют последователь
но в пределах каждой главы. После номера иллюстрации точку не ставят.

Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядко
вого номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: «Рис. 1.2» 
(второй рисунок первой главы). Номер иллюстрации, ее название и по
ясняющие подписи помещают последовательно под иллюстрацией. Если 
в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рис.» 
не пишут.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет, цель и задачи социологии религии.
2. Понятийный аппарат социологии религии.
3. Социологические теории религии.
4. Методы социологии религии.
5. Религия и религиозность: критерии определения.
6. Структура религии.
7. Типы религиозных общностей.
8. Религия как фактор легитимизации специальных форм социальных 

действий и возникновения социальных отношений.
9. Религия и политическая система.

10. Социологические аспекты взаимоотношений в системе: государ
ство -  общество -  религиозные организации -  личность.

11. Возможности и перспективы социологической прогностики рели
гиозной ситуации.

12. Чувственные формы религиозного сознания.
13. Вера как психологическое состояние.
14. Катарсическое свойство исповеди.
15. Типы религиозного опыта.
16. Феномен мистики.
17. Сущность мистических психотехник.
18. Мистицизм в мировых религиях.
19. Специфика эмоционально-психологической составляющей буд

дизма, христианства и ислама.
20. Мистическая традиция в православии.
21. Суфизм как система мистической философии.
22. Оккультные формы мистики.
23. Клерикализм и секуляризация.
24. Понятие религиозного опыта.
25. Чувственные аспекты религиозной деятельности.
26. Специфика религиозного поведения.
27. Психологические аспекты общения в религиозном сообществе.
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