
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Религиоведение» является формирование у обучающихся 

компетенций, дающих будущему педагогу и исследователю возможность концептуального 

осмысления религиозно-конфессиональных аспектов социокультурной действительности и 

навыки эффективного осуществления профессиональной деятельности в условиях 

современного поликонфессионального общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Религиоведение» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Религиоведение» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «История 

Древнего мира». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История (история России, всеобщая история)», «История Древнего мира», 

«История Новейшего времени», «История Нового времени», «История России (XVIII – 

начало ХХ вв.)», «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История 

средних веков», «История философии», «Культурология», «Методика обучения истории», 

«Новейшая отечественная история», «Основы государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений», «Политология», «Правоведение», 

«Социология», «Философия», «Экономика», «Этика», «Этнология и социальная 

антропология», «Архивоведение», «Историко-культурное наследие Волгоградской области», 

«Историография истории России», «Историография истории зарубежных стран», 

«Историческое краеведение», «История Российской государственной символики», «История 

отечественной культуры», «История политических партий в России», «Источниковедение 

истории России», «Личность в истории и культуре России», «Мировая художественная 

культура», «Музееведение», «Политические партии зарубежных стран», «Россия в системе 

современных международных отношений», «Теория и история международных отношений», 

прохождения практик «Производственная (педагогическая по истории) практика», «Учебная 

(археологическая) практика», «Учебная (музейная) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– особенности основных религиозных систем в историческом и социокультурном контексте; 

– особенности религиозного типа мировоззрения, роль религии в системе мировой культуры; 

– основные этапы становления и развития мировых и национальных религий, специфику их 

вероучения, культовой практики и форм организации, роль в системе мировой и 

отечественной культуры; 

– законы РФ, регламентирующие религиозную деятельность и защищающие принципы 

свободы вероисповедания и свободы совести; 
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уметь 

– анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые религиоведческие 

проблемы в контексте реалий современного поликонфессионального общества; 

– последовательно и аргументировано отстаивать свою точку зрения в дискуссиях по 

основным проблемам, связанным с религиоведческой проблематикой; 

– применять общетеоретические и прикладные знания по религиоведению для обоснования и 

принятия решений в профессиональной сфере; 

 

владеть  

– навыками использования общетеоретических и прикладных знаний по религиоведению для 

обоснования решений в профессиональной сфере и формирования ответственной 

гражданской позиции; 

– навыками толерантного восприятия иных типов мировоззрения и религиозных убеждений 

и толерантного отношения к представителям различных религий и культур; 

– навыками определения характерных особенностей мировых и национальных религий; 

– навыками ведения дискуссии по религиоведческой проблематике; 

– навыками анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых религиоведческих 

проблем в контексте реалий современного поликонфессионального общества; 

– навыками определения специфики основных религиозных систем и выявления взаимосвязи 

религии с другими формами духовной жизни: философией, моралью, искусством, наукой и 

др. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 8 ч., СРС – 96 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (1 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение в религиоведение. 

Проблемное поле и понятийный аппарат религиоведения. Религия как тип мировоззрения. 

Религия и вера. Научное и религиозное построение теории (аксиома и догмат). Структурные 

элементы религии. Религия и религиозность. Дискуссии о первоначальных формах 

религиозных верований. Миф и обряд. Религиозная вера и суеверия. 

 

Этно-национальные религии в социокультурном контексте. 

Религия как форма социальной интеграции и дифференциации. Этно-национальные религии: 

социально-этические идеалы и принципы жизни. Специфика этно-конфессиональных 

сообществ. Проблемы религиозной жизни конфессиональноэтнических меньшинств в 

иноконфессиональной среде. 

 

Мировые религии как объект религиоведческого анализа. 

Этно-национальные и мировые религии: генетическое родство и социокультурное единство. 

Специфика мировых религий. Буддизм как особая форма религии. Христианство: основные 

идеи и направления. Классический ислам и его современные модификации. Универсализм и 

космополитизм мировых религий. Проблема внутреннего и внешнего миссионерства. 

Национальная специфика конфессиональных направлений в рамках мировых религий. 

 

Религия в современном мире. 

Эволюция религии в современном мире. Секуляризация и религиозное возрождение. 

Модернизм и традиционализм. Экуменизм. Традиционные религии и новые религиозные 
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движения. Роль религии в социальнополитических и этнорелигиозных конфликтах. Законы 

Российской Федерации о правах верующих и неверующих. 

 

6. Разработчик 

 

Шипулина Наталья Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

культурологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

Марченко Анастасия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 

культурологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


