
Презентация на тему: 
«Введение в 

религиоведение»



Введение

Стремление человека к познанию Вселенной, общества, самого себя, отдельных 

явлений и процессов в окружающем мире неиссякаемо и вечно. 

«Между нами и Богом – бесконечность хаоса. Где-то на краю 
этой бесконечности идет игра – что выпадет, орел или решка…

Не играть нельзя, хотите вы того или не хотите, вас уже 
втянули в эту историю. Если вы поставите на орла, то есть на 
Бога, то, выиграв, вы обретете всё, проиграв, не потеряете 
ничего».

Блез Паскаль



Религиоведение: объект и предмет исследования

• Религиоведение как 
относительно самостоятельная 
наука складывалось начиная с 
XIX в., хотя религиоведческие 
знания – философские, 
теологические, исторические, 
психологические и др. –
накапливались в течение 
столетий. 

• Предметом религиоведения 
являются закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования религии, ее 
многообразные феномены, как 
они представали в истории 
общества, взаимосвязь и 
взаимовлияние религии и 
других областей культуры.



• Предпосылкой развития науки о религии стало 
убеждение в том, что религию можно и нужно изучать 
как некоторую человеческую реальность, доступную 
эмпирическому исследованию и теоретическому 
анализу. 

• В религиоведении имеется ряд разделов, основными 
являются: философия, социология, психология, 
феноменология, история религии. 



Предыстория религиоведения.
• Первые попытки понять сущность религии и причины ее возникновения 

относятся к античной древности. Еще в середине I тысячелетия до н. э. 
греческие философы, одними из первых пытавшиеся 
рационалистически осмыслить мир, обратили внимание на то, что 
религиозные представления не имманентно присущи человеку, что 
люди выдумали своих богов. Зачем и для чего они это сделали. Отвечая 
на этот вопрос, древние философы полагали, что это было сделано, 
чтобы внушить людям страх, заставить их выполнять законы. Страх 
перед грозными явлениями природы, как считал Демокрит, лежит в 
основе религии.



• Одним из первых потряс 
слепую веру в церковные 
догмы на рубеже XVII в. Ф. 
Бэкон, сравнивший ум 
человека с кривым зеркалом, 
искажающим реальность, и 
тем давший толчок к прямой 
критике религии. 

• Соотечественник Бэкона 
англичанин Т. Гоббс в своем 
знаменитом сочинении 
«Левиафан» заявил, что 
именно страх перед 
невидимой силой, 
воображаемой на основании 
выдумок, допущенных 
государством, называется 
религией. 

• Невежество и страх, по Гоббсу, 
породили религию, а власти 
сознательно использовали это 
в своих интересах. Так 
родилась теория религии как 
сознательного обмана.



Теория религиоведения.
• Мифологическая школа

• На рубеже XVIII — XIX вв. стали 
появляться обстоятельные иссле-
дования, ставившие своей целью 
комплексно изучить проблему 
сущности и происхождения религии. 
Так. Ш. Дюпюн стремился показать, 
что все древние боги и герои были 
олицетворением небесных явлений, 
причем к числу астрально-
мифологических образов он отнес и 
Христа. 

• Изучив огромный материал по 
истории древних мифов и тем 
самым дав толчок развитию ряда 
наук (этнографии, фольклористики и 
т. п.), сторонники этого направления, 
однако, оказались не в состоянии 
дать убедительным анализ сложных 
и развитых религиозных систем, в 
чем и проявилась слабость их 
школы.



• Антропологическая школа

• Значительным шагом 
вперед в познании 
вышеназванных систем 
стала антропологическая шк
ола. Предтечей ее можно 
считать учение Л. 
Фейербаха, который писал 
о том, что богов создает 
сила фантазии, вообра-
жения человека, что 
религия — это в конечном 
счете продукт деятельности, 
мышления и эмоций 
людей. 

• Первоначальная форма 
этих представлений — вера 
в духов, т. е. анимизм. 
Одухотворивший мир 
первобытный человек, 
дикарь-философ, создает 
этих духов силой своего 
воображения. 



• Концепция прамонотеизма
• В XX в. в противовес 

антропологической школе с 
ее попытками видеть в 
религии результат ложных 
ассоциаций, нелогичности 
мышления, абстракции 
невежественного дикаря, 
были выдвинуты новые, 
более обстоятельные 
концепции. 

• Одна из них — концепция 
прамо-нотеизма, автор 
которой католический 
священник В. Шмидт в 
своей 12-томной работе 
«Происхождение идеи 
бога» стремился доказать 
существование своего рода 
первобытного 
«божественного 
откровения».



• Теория психоанализа З. 
Фрейда

• Эта теория в гораздо 
большей степени относится 
к области психиатрии, даже 
к медицине, чем 
религиоведению. Однако 
она сыграла существенную 
роль в развитии 
современного буржуазного 
религиоведения. 

• Религиозный аспект теории 
Фрейда сводится к тому, что 
религия в своих ранних 
формах (тотемизм) 
возникла как следствие 
сознательного подавления 
бессознательных 
инстинктов., прежде всего 
полового. 



Структура религиоведения и специфические особенности 
его структурообразующих дисциплин

Психологическую теорию религии 
образуют:

• - учение о психологических основах 
религии;

• - совокупность положений, 
выявляющих специфику 
религиозно-психологических 
явлений (свойств, процессов, 
состояний), присущих личности и 
группе;

• - раскрытие многообразия 
религиозно-психического опыта;

• - анализ психологических аспектов 
религиозной деятельности и 
отношений - культа, религиозной 
проповеди, обучения, воспитания, 
общения верующих и т.д.;

• - методика психологических 
исследований религиозности.



Принципы, понятия и категории религиоведения
• Исходный принцип – строгая объективность, конкретно-

историческое рассмотрение предмета. Не приняты абстрактные 
стереотипы, согласно которым «темная» или «светлая» краска 
заранее предназначается для живописания явлений религии, а 
«истина» считается достоянием какой-то одной концепции.

• Другой принцип – рассмотрение религии в контексте развития 
духовной культуры. Религиоведение занимается исследованием 
своеобразных ее областей в их истории и современности, а значит, 
в своем аспекте решает ряд культурологических проблем: 
выявляются особенности религии как феномена культуры, 
свойства религиозно-культурных образований, специфика 
религиозной философии, морали, искусства.


