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1 Методологические проблемы исследования религиозной 

философии 
1 Предмет, специфика, основные понятия и методы религиозной 

философии 

2 Онтологические и гносеологические проблемы в религиозной 

философии 

 
 

Изучение темы начните с определения круга задач дисциплины. Религиозная 

философия представляет собой совокупность различных школ, направлений, 

конкурирующих друг с другом; совокупность представлений, идей, концепций, 

исходящих из принципов религиозного мировоззрения, о Боге и мире, человеке, 

обществе, о познании, ценностях.  

Предмет дисциплины – анализ религиозного сознания, изучение основных 

закономерностей исторического развития религиозных знаний о Боге, мире, 

человеке, обществе, ценностях. 

Объект рассмотрения религиозной философии – религия, на базе которой 

происходит решение гносеологических, онтологических, антропологических 

проблем. 

Отметьте, что философские направления имеются в буддизме, христианстве, 

исламе и других религиях. 

Религиозная философия дает свое решение онтологических, 

гносеологических, космологических, социальных и иных проблем.  

Мифология как дофилософское мировоззрение, ее важнейшие черты. 

Соотношение мифологии и религии. Религия и философия на разных исторических 

этапах. Обратите внимание на отличия философии и религии как форм 

общественного сознания. 

Обратите внимание на соотношение религиоведческих дисциплин 

«Философия религии» и «Религиозная философия».  
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Философия религии - автономное философское рассуждение о Боге, о 

религии. Философия всегда делала предметом своего рассмотрения религию.  

Религиозная философия – это свободное философствование с религиозных 

позиций, от философии оно отличается религиозными позициями философов, а от 

богословия – большей свободой от этих позиций. Особенности религиозной 

философии.  

Проблема происхождения мира. Философские и религиозные теории 

происхождения мира. Материализм, дуализм. Креационизм и эманация. Проблема 

доказательства бытия Бога: космологический, телеологический, онтологический, 

психологический, исторический, нравственный, научный, религиозный аргументы. 

Пять доказательств бытия Бога Фомы Аквинского. Бог как высшее и 

трансцендентное бытие. Проблема взаимоотношения Бога и мира. Теизм. Пантеизм. 

Деизм.  

Религиозно-философские проблемы гносеологии как богопознания. Проблема 

разума и веры. Виды веры: религиозная, обыденная, метафизическая, философская, 

научная. Проведите сравнительный анализ типов веры. Бог как субъект и объект 

богопознания. Учение об Абсолютной Истине в религиозной философии. 

Рациональные и внерациональные формы познания Абсолютной Истины. 

Творческое созерцание и интуиция как способы богопознания. Современная наука и 

проблемы гносеологии в религиозно-философском контексте. 

 

Термины: онтология, гносеология, религиозное мировоззрение, миф, 

религиозная философия, философия религии, богословие, материализм, дуализм, 

креационизм, эманация, теизм, пантеизм, деизм, вера. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сопоставьте мифологическое и религиозное миропонимание. 

2. Каково соотношение философии и религии? 

3. Назовите исторические типы взаимоотношения Бога и мира. 
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Темы для сообщений: 

1. Религиозная философия и теология: сходства и различия. 

2. Соотношение религии и философии на разных этапах истории. 

3. Знание и вера. 

 

Литература учебная: 

1. Основы религиоведения: учеб. / Ю. Ф. Борунков [и др.]; под ред. И. Н. 

Яблокова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2004. – 511 с.  

 

Литература дополнительная: 

1. Бибихин В. В.Философия и религия / В. В. Бибихин // Вопросы философии. 

- 1992. - № 7. - С. 34-44. 

2. Гаврюшин Н. К.  Философия и богословие / Н. К. Гаврюшин  // Начала. - 

1991. - № 3. – С. 5-15. 

3. Кимелев Ю. А. Философский теизм. Типология современных форм / Ю. А. 

Кимелев. - М.: Наука, 1993. – 128 с. 

4. Кураев А. О вере и знании - без антиномий / А. Кураев // Вопросы 

философии. - 1992. - № 7. - С. 45-63. 

5. Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию 

религии / С. Л. Франк. - М.: Правда, 1990. – 607 с. 
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2 Становление и развитие религиозной философии в Древнем 

Китае 
1 Особенности и источники древнекитайской философии 

2 Основные религиозно-философские школы Китая 

3 Философия конфуцианства 

4 Даосская философия 

 

 

Периодизация истории китайской философии. Эпоха книг классической 

китайской образованности (середина 1 тыс. до н.э.). Предфилософская проблематика 

древнекитайского «Пятикнижия» («У-цзин»): 

Книга песен (Ши цзин — XI—VI вв. до н. э.) как сборник древнейшей 

народной поэзии и культовых песнопений. 

Книга истории (Шу цзин — начало 1-го тыс. до н. э.) как собрание 

официальных документов, описание исторических событий.  

Книга порядка (Ли шу — IV—I вв. до н. э.) включает в себя описание 

правильной организации, политических и религиозных церемоний, норм социаль-

ной и политической деятельности. 

Книга Весны и осени (Чунь цю) является хроникой государства Лу (VII—V 

вв. до н. э.). 

Книга перемен (И цзин — XII—VI вв. до н. э.) содержит первые 

представления о мире и человеке в китайской философии.  

Китайская мифология, древние культы и предфилософия. Космогонические 

мифы. Миф о Хаосе (Хунь-тунь). Священные животные Китая: дракон, феникс, 

единорог, черепаха, тигр, кот, петух, лиса.  Пространственная модель мира в 

китайской мифологии – мифологии Неба. Миф о Пань-гу. Миф о потопе. 

Культурные герои: Фу-си, Суй-жэнь, Шэнь-нун, Хуан-ди и др.  
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Зарождение представлений о 5 элементах У-син (вода, огонь, дерево, металл, 

земля), о силах Инь-Ян. 

Специфика и характерные особенности древнекитайской философии, ее 

основные школы: школа Инь-Ян (инь ян цзя); школа конфуцианцев, школа 

литераторов (жу цзя); школа моистов (мо цзя); школа имен (мин цзя); школа 

юристов, легистов (фа цзя); школа пути и силы, даосы (дао дэ цзя, дао цзя).  

Кун Фу-цзы (551—479 до н. э) как родоначальник древнекитайской 

философии и его судьба. Учение Конфуция о «золотой середине», «об исправлении 

имен». Противопоставление понятий «цзюнь-цзы» («благородный муж») и «сяо 

жень» («низкий человек») в религиозно-философском учении Конфуция. Идеал 

совершенного человека в «Лунь-Юе» («Беседы и суждения»). Социальное учение 

Конфуция. Трактовка государственной власти. Отношение мыслителя к 

происходящим в обществе его времени переменам, идеализация прошлого. 

Мэн-цзы (IV-III вв. до н.э.) и Сюнь-цзы как ортодоксальная и 

неортодоксальная, соответственно, интерпретации конфуцианства. Обоснование 

Мэн-цзы тезиса об изначальной «доброте» человеческой природы: «гуманности», 

«должной справедливости», «благопристойности» и «разумности». Содержание 

морально-психологического учения Мэн-цзы и его теория «гуманного управления». 

Сюнь-цзы и его доказательство изначального зла человеческой природы (син) 

и необходимости воспитания человека. Социально-этическая и праксиологическая 

сторона учения Сюнь-цзы и его теория «завоевания» народа идеальным государем. 

Сюнь-цзы о роли общества в жизни человека. 

Идеи Конфуция в истории духовной культуры Китая и других стран. 

Даосизм как одно из направлений китайской философии и традиционной 

религии Китая. Центральная категория даосизма - Дао и ее основные признаки: 

закон естественного бытия космоса, общества и человека; порождающее начало 

всех становящихся вещей; принцип цикличности времени; «путь» жизни 

сподвижника природы. Истоки возникновения философии даосов. Характерные 
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особенности даосской мысли. Виды даосизма: философский (дао цзя), религиозный 

(дао цзяо) и даосизм бессмертных (сянь).  

Лао-цзы – основоположник даосизма. Проблема автора / авторов книги «Дао 

дэ цзин». Основные понятия даосизма. Учение Лао-цзы о Дао как 

субстанциональном первоначале. Диалектика Дао и дэ (добродетель). Космология и 

космогония даосизма. Ци – субстанциальная первооснова бытия, хаос, Великий 

предел (Тай-цзи). Даосская модель мира. Принцип недеяния «у вэй».  

Сотериологическое учение об обретении бессмертия в даосизме. 

Два направления в даосизме: натурализм и атеизм учения Ян Чжу и мистико-

идеалистическая философия Чжуан-цзы.  

Социально-политические воззрения даосов.  

 

Термины: Тянь, «У-цзин», у-син, цзюнь-цзы, сяо жень, жэнь, и, ли, чжи, синь, 

сяо, Дао, дэ, ци, Инь, Ян, у вэй.  

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются основные идеи китайской мифологии? 

2. В чем значение книг классической китайской образованности для 

китайской философии в целом? 

3. Назовите главные китайские философские школы и сравните их учения. 

4. Перечислите достоинства «благородного мужа» по Конфуцию. 

 

Темы для сообщений: 

1. Предфилософия в Китае: появление представлений о стихиях, силах Инь-

Ян. 

2. «Книга Перемен» и ее влияние на китайскую философию. 

3. «Благородный муж» - идеальная личность по учению Конфуция. 

4. Учение Конфуция об обществе. 

5. Этические вопросы в даосизме, принцип недеяния. 
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6. Основные положения учения о противоположностях в трактате «Дао дэ 

цзин». 

7. Проповедь возврата к прошлому в даосизме. 

 

Литература учебная: 

1. Васильев Л. С. История религий Востока: учебное пособие для вузов /  

Л. С. Васильев. – 4-е изд. - М.: «Книжный дом «Университет», 1999. - 432 с. 

2. История философии в кратком изложении / пер. с чеш. И. И. Богута – М.: 

Мысль, 1991. – 590 с.  

3. Религия Китая: хрестоматия / ред. – сост. Е. А. Торчинов; С.-Петерб. гос. 

ун-т, Филос. фак. – Спб.: Евразия, 2001. – 512 с. 

4. Садовская И. Г. Мифология: учебное пособие / И. Г. Садовская. – М.:  

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2006. – 352 с.  

5. Чанышев А. Н. История философии Древнего мира: учебник для вузов /  

А. Н. Чанышев; МГУ им. М. В. Ломоносова, Философ. фак. - М.: Академ. 

Проект, 2005. - 608 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае / Л. С. Васильев. - 2-е 

изд. - М.: Восточная литература, 2001. - 488 с. 

2. Конфуций. Беседы и суждения / Конфуций.  – CПб.: Кристалл, 2001. –  

188 с.  

3. Конфуций. Уроки мудрости /  Конфуций. - Москва: Эксмо, 2007. - 958 с. 

4. Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: философия Дао / А. Е. Лукьянов. - М.: 

Восточная литература РАН, 2000. - 384 с. 

5. Лукьянов А. Е. Начало древнекитайской философии / А. Е. Лукьянов. - М.: 

РАДИКС, 1994. – 112 с. 

6. Масперо А. Даосизм / А. Масперо. – СПб.: Наука, 2007. - 294 с. 
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7. Переломов Л. С. Конфуций «Лунь Юй» / Л. С. Переломов. - М.: Восточная 

литература, 2000. - 588 с. 

8. Петров В. В. Духовные учения Востока. Дзэн-буддзизм. Даосизм. 

Конфуцианство /  В. В. Петров. - М.: АСТ, Минск.: Харвест, 2005. - 320 с. 

9. Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания /  

Е. А. Торчинов. - СПб.: [б. и.], 1994. – 440 с. 

 

 

3  Религиозная философия Древней Индии 
1 Индийская предфилософия 

2 Религиозно-философское  содержание  ведийских текстов 

3 Религиозно-философские системы Древней Индии 

4 Шраманский период в истории Древней Индии  

 

 

Рассмотрите историко-культурные условия формирования традиций 

философствования в Древней Индии. Отметьте специфику и особенности 

философии Древней Индии.  

Ведийская мифология и предфилософия. Миф о космическом великане 

Пуруше, который является «всем — прошедшим и будущим».  Непознаваемость 

бога, породившего других богов. Образ Пуруши, из тела которого сотворен мир; 

параллели в мировой мифологии. Пуруша как абстрактный символ первоначальных 

субстанций.  

Древние ведические тексты как источники философии Древней Индии (1500—

600 лет до н. э.). Веды, Брахманы, Араньяки, Упанишады. 

Веды, их состав (Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа), время 

возникновения, структура, назначение. Ригведа как главная из священных книг. 

Устное существование Вед на протяжении полутора тысячелетий. Понятие 
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мирового закона «рита» как основной силы, на которой зиждется мир и которая 

движет мир. «Рита» как время, как истина. 

Упанишады – заключительная часть Вед. Учение об Атмане и Брахмане. «То, 

из чего эти существа рождены, то, в чем они живут после рождения, и то, куда они 

уходят после своей смерти, - это и есть Брахман». Тождественность Брахмана и 

субстанции. Атман как начало, основа и завершение всего сущего. 

Взаимоотношение мироздания и человека как тождество Атмана и Брахмана.   

Индийский эпос как «пятая Веда», знание для народа. «Рамаяна» и 

«Махабхарата» как источники изучения философии Древней Индии. Абсолютная и 

относительная хронология «Рамаяны» и «Махабхараты». Литературная обработка 

эпических сказаний. Исполнители и слушатели эпоса. Вопрос об исторической 

основе эпоса. 

Космология индуизма и религиозно-философское осмысление идеи кармы. 

Закон кармы в моральном мире аналогичен физическому закону единообразия. Это 

закон сохранения моральной энергии. Характер закона и порядка раскрыт в рите. 

Учение о бхакти (любовь, благоговение, вера).  

Даршаны - основные философские школы Древней Индии. «Астика» – 

школы, признающие авторитет Вед: ньяя, вайшешика, миманса, санкхья, йога, 

веданта. 

1 Логический реализм системы ньяя (санскр., буквально — правило, канон, 

логика вообще). Таркавидья – наука логики, спора Акшапады Готамы (или 

Гаутамы). Теизм ньяи. 

2 Вайшешика (санскр. - особенный, отличный). Атомистическая картина 

мира. Ану – вечный, неуничтожимый атом. 

3 Миманса (санскр., буквально — исследование, рассуждение) 

провозглашает единственным путем освобождения из пут сансары и кармы 

последовательное выполнение того, чему учат Веды. Учение о дхарме 

(установлении, требовании) и о вечности и непогрешимости Вед. Проблема 

познания и бытия (Кумарила, Прабхакара). 
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4 Санкхья (санскр. - «то, что от исчисления»). Учение о материи (пракрити) 

и душах (пуруша). Пуруша – активное духовное начало, влияющее на 

пракрити с целью ее проявления. Космогония санкхьи как проявление 

пракрити. Гуны – качества вещей и явлений. Виды гун: раджас 

(стремление), тамас (тьма) и саттва (ясность). Физическое и психическое 

выявление. Двадцать пять категорий санкхьи: материальные (земля, воздух 

и т.д.) и духовные (интеллект, самосознание). 

5 Йога (санскр. - связывать, соединять, направлять, сосредотачивать 

внимание, употреблять, применять). Восьмеричный путь: яма 

(воздержание), нияма (соблюдение правил), асана (положение тела), 

пранаяма (овладение дыханием), пратьяхара (удаление чувств), дхьяна 

(медитация), дхарана (созерцание), самадхи (сосредоточенность). 

Этические, сотериологические аспекты йоги. 

6 Веданта (санскр. — «конец Вед») - систематическая обработка тезисов 

упанишад, ведических текстов, часто на мистической основе. «Веданта-

сутра» Бадараяны. 

«Настика» - неортодоксальные школы древнеиндийской философии, не 

признающие авторитет Вед. Джайнизм. Буддизм. Чарвака-локаята. 

Триратна - три драгоценности джайнизма: правильная вера, правильное 

познание, правильная жизнь. Суть правильного поведения заключена в «Пяти 

великих обетах» («панча-махаврата»): ахимса (неповреждение жизни), сатья 

(воздержание от лжи), астея (воздержание от воровства), брахмачарья (воздержание 

от удовольствий, плотских слабостей), апариграха (воздержание от материальных 

привязанностей). Идеал жизни джайнов – физический и духовный аскетизм. 

Джайнистский дуализм в понимании человека и мира. Джива (духовное 

начало) и аджива (материальное начало).  

Локаята. Критика кастовой системы, авторитета Вед и ритуальной практики 

жрецов. Три цели человека: добродетель, богатство и наслаждение. Учение о 

смертности души. Материальные первоначала мира (махабхуты): земля, вода, 
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воздух, огонь. Вторичность сознания. Атеизм чарваков. Гедонистическая этика 

чарваков. Учение о познании. 

Шраманский период в истории Древней Индии. VII-VI вв. до н. э. - 

появление проповедников, отрицавших авторитет Вед, ведических богов, касты, 

брахманские законы.  В упанишадах этих проповедников называли парив-раджаки 

(«бродяги»), в традиции джайнизма их называли тиртханкарами («создатели  пути»),    

а другие тексты называют их шраманами или саманами («усердствующий в 

познании»). Шесть учителей-соперников Будды: Пурана Кашьяпа (Пурна Кассапа); 

Какуда Катьяяна (Пакудха Каччана); Маскарин Гошала (Госала Маккхали или 

Маскари Госалипутра); Санджай Белатхипутта или Вайратипутра из Раджагрихи; 

Аджита Кесакамбалин или Кесакамбала; Нигрантха Натапутра. 

Влияние философских идей индуизма на современную западную культуру. 

 

Термины: Веды, Брахманы, Араньяки, Упанишады, ахимса, даршан, пуруша, 

пракрити, Брахман, Атман, бхакти, мокша, карма, рита, 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие характеристик Брахмана от Атмана? 

2. Особенности ведийского пантеона в «Ригведе». 

3. Сравните понятия «рита» и «карма». 

4. Проведите сравнительный анализ индийской и китайской религиозной 

философии. 

5. Как  соотносятся духовное и материальное начала в джайнизме? 

 

Темы для сообщений: 

1. Ведийская религия: основные элементы ритуала, пантеон, особенности 

богопочитания. 
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2. Упанишады – памятник философской и религиозной древнеиндийской 

традиции. 

3. Философские идеи Бхагаватгиты. 

4. Дуализм живого и неживого в джайнизме. 

5. Религиозно-философское решение проблемы освобождения в индуизме. 

 
Литература учебная: 

1. История философии в кратком изложении / пер. с чеш. И. И. Богута. –  

М.: Мысль, 1991. – 590 с.  

2. Религиоведение: учебное пособие / под ред. М. М. Шахнович. –  

СПб.: Питер,  2008. – 432 с.  

3. Шохин В. К. Индийская философия. Шраманский период (середина I 

тысячелетия до н.э.): учеб. пособие / В. К. Шохин. – СПб.: Изд-во  

С.-Петерб. ун-та, 2007. – 423 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, 

философия, эпос, литература, наука, встреча культур / Г. М. Бонгард-

Левин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, 

Центр индологических и буддологических исслед. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Восточная литература РАН, 2000. - 495 с. 

2. Бхагавадгита: пер. с санскрита / исслед. и примеч. В. С. Семенцова. - 2-е 

изд. испр. и доп.. - М.: Восточная литература, 1999. - 256 с. 

3. Костюченко В. С. Вивекананда / В. С. Костюченко. - М.: Мысль, 1977. –  

192 с. 

4. Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм / В.С. Костюченко. 

– М.: Мысль, 1987. – 180 с. 

5. Махабхарата. Рамаяна: пер. с санскрита. - М.: АСТ:  Пушкинская б-ка, 
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2004. - 688 с. 

6. Ригведа. Мандалы I-IV. М.: [б.и.], 1989; Мандалы V-XVIII. М.: [б.и.], 1995. 

– 768 с. 

7. Три великих сказания Древней Индии / литературное изложение и предисл. 

Э. Н. Темкина и В. Г. Эрмана; художн. Г. В. Дмитриев. - М.: Главная 

редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1978. – 576 с. 

8. Лунный свет санкхьи / В. К. Шохин. – М.: Ладомир, 1995. – 326 с.  

9. Упанишады: пер. с санскрита. - 2-е изд., доп. - М.: Восточная литература, 

2000. - 782 с. 

10. Чаттопадхьяя Д. Живое и мертвое в индийской философии / Д. 

Чаттопадхьяя. - М.: Прогресс, 1981. - 416 с. 

 

 

4   Буддийская философия 
1 Философский портрет Будды Шакьямуни 

2 Философские аспекты учения Будды 

3 Основные направления и школы в буддийской философии 

 

 

Жизнь и деятельность Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни. Джатаки – истории 

о 550 перерождениях Будды.  

Философские аспекты учения Будды. Четыре благородные истины. 

Восьмеричный путь нравственного совершенствования. Учение о природе вещей 

(дхарма). Теория причинности. Теория моментальности. Теория несуществования 

души.  

Основные направления и школы в буддийской философии.  

Философия Хинаяны. Стхавиравада («учение старейших») объединяла узкую 

группу внутри монашеской общины – продвинутых адептов учения, которые 
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претендовали на обладание статуса архата. Слово «архат» (букв. «достойный 

почитания») – это монах, победивший своё страстное влечение к чувственному 

миру. Стхавиравада рассматривала основателя буддийского вероучения как 

историческую личность, достигшую просветления и совершенного знания. Иными 

словами, Будда тоже был архатом. На этой идеологической основе впоследствии 

возникли школы Хинаяны. 

Махасангхика («члены большой общины») объединяла большую часть 

монахов и буддистов-мирян. Кроме того, они принимали в свою среду женщин. 

Лидером Махасангхиков был Махадева, который подверг сомнению принцип 

архатства и духовные достижения стхавиравадинов. Здесь Будда выступал как 

прообраз бодхисаттвы – идеала более позднего буддизма Махаяны. Махасангхики 

стремились привлечь к себе как можно больше людей и потому выдвигали на 

первый план упрощённые и доступные религиозные ценности.  

Сарвастивада была основной школой в течении Хинаяны до самого заката 

буддизма в Индии. Сарвастивадины ориентировались на создание новых 

монашеских сообществ. Наиболее знаменитые распространители доктрин этой 

школы: Васумитра, Васубандху и Сангхабхадра. Основателем школы считается 

архат Катьяянипутра, который провозгласил на III соборе идею «сарвам асти» («всё 

существует»).  

Вайбхашика состояла из сарвастивадинов, признающих за авторитетное 

писание сочинение Вибхаша, комментарий на Абхидхарму. Фактически вайбхашика 

– это второе название для сторонников сарвастивады.  

Школа Саутрантика признавала Абхидхарма-Питаку, однако считала, что 

только два из семи текстов принадлежат Будде. Вследствие этого саутрантики не 

признавали Абхидхарму каноническим собранием. Свои религиозно-философские 

воззрения эта школа основывала на сутрах. Адепты этой школы разработали 

логические принципы установления достоверности текстов, при помощи которых 

разрешались противоречия между каноническими текстами и позднейшими 

комментаторскими трактатами (шастрами).  
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Учение о дхармах - «центральная концепция буддизма» (по мнению буддолога 

Ф.И. Щербатского). Трактат «Абхидхармакоша» буддийского философа Васубандху 

(V в.) как пример строго систематизированного изложения учения о дхармах. 75 

разновидностей дхарм, «подверженных бытию» (санскр. «санскрита») и «не 

подверженных бытию» (санскр. «асанскрита»).  

Способы рождения комбинаций дхарм:  

1) «появившиеся из чрева»;  

2) «появившиеся из яйца»;  

3) «появившиеся из мокроты»;  

4) «появившиеся путем превращений.  

Пять «миров-состояний»:  

1) «адский»;  

2) «голодных  духов»;  

3) «скотский»;  

4) «человеческий»;  

5) «божественный» + асуры.  

Механизм причинной обусловленности и попадания в различные миры. 

Особенности философии Махаяны. Открытие или восстановление Махаяны 

Нагарджуной. Мадхьямика (шуньявада) означает «Срединное воззрение», доступное 

философствующему уму. Мадхьямика-сватантрика и мадхьямика-прасангика: 

сходства и отличия. 

Виджнянавада (учение о сознании или йогачара) — последняя по времени 

видимого проявления крупная философская школа буддизма, возникла в Индии в 

IV-V вв. н. э. Теоретики виджнянавады вводят особый вид сознания - алая-виджняна 

(букв. сознание-сокровищница). Алая-виджняна прежде всего хранилище «семян», 

которые представляют потенциальные возможности, причинный фактор проявления 

дхарм, «подверженных бытию». В момент пробуждения достигалось полное 

преображение сознания-сокровищницы и уничтожение сансарической 

двойственности в ее потенциальности (состояние «семян, прокаленных пламенем»). 
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Великие йогачары: Асанга, Васубандху, Дхармакирти. Развитие концепции 

«Трикая» Асангой как учения о «трёх телах» Будды.  

Натурфилософские и социально-философские идеи китайского  буддизма. 

Чань-буддизм. «Пять домов». Школа Гуйян. Школа Юньмэнь. Школа Фаянь. Школа 

Цаодун. Школа Линьцзи. Патриархи раннего периода: Бодхидхарма. Хуай-кэ. Хуэй-

нэн. Кумараджива – приверженец Срединного Пути Нагарджуны. Сэн-Чжао и его 

трактат «Мудрость неведения». Дао-шэнь как продолжатель учения о внезапном 

просветлении.  

Японские школы буддийской философии. Дзэн-буддизм. Школа Сото и 

Риндзай. Техника коанов, как средства, которое пробуждает в ученике 

просветление. 

Жизнь и деятельность дзэнского наставника Догэна. Техника дзадзэн.  

 

Термины: дхарма, карма, шраман, сансара, майя, праджня, самадхи, шила, 

рупакая, нирманакая, дхармакая, самбхогакая, шунья, татхата, каруна, нирвана, 

архат, бодхисаттва, сутра. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Состав «трех корзин» буддийского канона (Трипитака) и этапы его 

сложения. 

2. Раскройте основные понятия учения Будды: «четыре благородные истины», 

«восьмеричный путь», закон причинно-зависимого возникновения 

(пратитья-самутпада). 

3. Раскройте основные положения теории дхарм в философии буддизма.  

4. Охарактеризуйте философские направления японского буддизма. 

 

Темы для сообщений: 

1. Бодхисаттва как религиозный идеал Махаяны. 

2. Архатство как высшее состояние святости в Хинаяне. 
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3. Буддийская картина мира. 

4. Китайские школы буддийской философии. Чань. Школа «Небесной 

опоры». Школа «Чистой земли».  Школа «Цветочной гирлянды». 

5. Японские школы буддийской философии. Хоссо. Кэгон. Дзи и Ри.  

 

Литература учебная: 

1. Ермакова Т. В. Классическая буддийская философия / Т. В. Ермакова,  

Е. П. Островская, В. И. Рудой. - Спб.: Лань, 1999. – 544 с. 

2. Основы буддийского мировоззрения. Индия, Китай: учеб. пособие для 

гуманитарн. вузов / В. И. Рудой [и др.]. - М.: Наука, 1994. - 293 с.  

3. Торчинов Е. А. Введение в буддологию. Курс лекций / Е. А. Торчинов. – 

Спб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – 512 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм: современное 

истолкование древних текстов / В.П. Андросов. - М.: Восточная литература, 

2001. – 508 с. 

2. Васубандху. Вимшатика-карика-вритти. Комментарии к двадцатистишию / 

пер. с санскрита и примеч. В. Г. Лысенко // Вопросы философии. - 2008. - 

№ 1. - С. 113-131. 

3. Гийон Э. Философия буддизма / Э. Гийон. – М.: АСТ, 2004. - 160 с. 

4. Гуща М. А. Некоторые аспекты мистицизма тибетской Ваджраяны /  

М. А. Гуща // Религиоведение. – 2009. - № 1. – С. 93-101. 

5. Кочетов А. Н. Буддизм / А. Н. Кочетов. - М.: Наука, 1983. - 176 с. 

6. Лысенко В. Г. Дигнага об объекте как опоре познания / В. Г. Лысенко // 

Вопросы философии. - 2008. - № 4. - С. 138-145.  

7. Лысенко В. Г. Непосредственное и опосредованное в чувственном 

познании: Дигнага и Прашастапада / В. Г. Лысенко // Вопросы философии. 

- 2006. - № 5. - С. 137-148. 
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8. Лысенко В. Г. Опыт введения в буддизм: Ранняя буддийская философия / 

В. Г. Лысенко. - М.: Наука, 1994. - 159 с. 

9. Накорчевский А. А. Японский буддизм: история людей и идей (от 

древности к раннему средневековью: магия и эзотерика) /  

А. А. Накорчевский. - CПб.: Азбука-классика:  Петербургское 

Востоковедение, 2004. - 384 с. 

10. Оренбург М. Ю. О неметафизическом характере теории познания 

Дхармакирти / М. Ю. Оренбург // RELIGO. Альманах Московского 

религиоведческого общества. Выпуск 1. 2004-2007. – М.: Прогресс-

Традиция, 2008. – С. 70-79.  

11.  Радхакришнан С. Индийская философия. В 2-х томах / С. Радхакришнан. -  

М.: [б.и.], 1956. – 893 с. 

12. Сидоров С. Буддизм: история, каноны, культура / С. Сидоров. - М.: Дизайн. 

Информация. Картография: Астрель: АСТ, 2005. – 487 с. 

13. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму / Ф. И. Щербатской. - М.: 

Наука, 1988. – 426 с. 

14. Эррикер К. Буддизм / К. Эррикер. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 304 с. 

15. Янгутов Л. Е. Единство, тождество и гармония в философии китайского 

буддизма / Л. Е. Янгутов. – Новосибирск, Наука, 1995. – 224 с. 
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5 Античная религиозная философия 
1 Периодизация и особенности античной философии 

2 Орфизм 

3 Пифагорейский союз 

4 Неоплатонизм 

 

 

Обозначьте исторические условия возникновения древнегреческой 

философии. Греческая античная философия сформировалась в VII—VI вв. до н. э. 

Своим характером и направленностью содержания, особенно методом  

философствования   она   отличается   от  древних восточных   философских   систем  

и   является, собственно, первой в истории попыткой рационального постижения 

окружающего мира. 

Особенности греческой мифологии. Три периода в развитии мифологии 

Древней Греции: хтонический, олимпийский,  героический. 

Орфизм. Миф об Орфее и Эвридике. Дуализм образа Орфея. Орфический 

культ Диониса.  

Орфические представления о первоначалах мира. Орфические мистерии. 

Антропология орфиков. В человеке два начала: низшее, телесное, титаническое, и 

высшее, духовное, дионисийское. В орфизме дионисизм аполлонизирован. 

Метемпсихоз - переселение души после смерти одного живого тела в другое живое 

тело. 

Личность Пифагора (584 (582) — 500 гг. до н. э.). Создание пифагорейского 

союза. Эзотерический характер пифагорейского сообщества. Мифология и наука в 

деятельности пифагорейцев. Мистическая, математическая и физическая форма 

чисел. Учение о душе пифагорейцев, метемпсихоз. 

Неоплатонизм – идеалистическое направление позднеантичной философии. 

Учение Плотина (205—270) о мире. Лестница мироздания.  Единое и эманация. Дух 

(Ум). Душа. Природа. Материя. Учение Плотина о человеке и о душе. Проблема 
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познания в учении Плотина. Мистицизм Плотина в учении об экстазе как 

иррациональном способе познания божественного.  

 

Термины: астрономия, число, Единое, бытие, метемпсихоз, эманация, экстаз, 

Логос, мистерии, мистицизм, эзотерические культы, экзотерические культы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите особенности древнегреческой мифологии. 

2. Раскройте дуалистическое представление о человеке в орфической 

традиции. 

3. В чем состоит влияние орфиков на складывание пифагорейского союза? 

4. Как решалась проблема происхождения мира в неоплатонизме? 

5. Назовите основных представителей неоплатонизма. 

 

Темы для сообщений: 

1. Принцип метемпсихоза и вегетарианство орфиков. 

2. Влияние орфиков на пифагорейское сообщество. 

3. Пифагорейская этика. 

4. Учение Плотина о трех ипостасях и эманации. 

5. Усиление мистико-религиозной направленности в философской системе 

неоплатонизма. 

 

Литература учебная: 

1. Асмус В. Ф. Античная философия: учебное пособие / В. Ф. Асмус. - М.: 

Высшая школа, 2007. - 400 с. 

2. Дубровская О. Н. Мифология: энциклопедия / О. Н. Дубровская. - М.: 

Олма-Пресс Образование, 2002. - 302 с. 

3. Зайцев А. И. Греческая религия и мифология: курс лекций / А. И. Зайцев. – 

М.: «Академия», 2005. – 208 с. 
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4.  Ильинская Л. С. Античность: краткий энциклопедический справочник /  

Л. С. Ильинская. - М.: Лабиринт, 1999. - 368 с. 

5. Корш М. Краткий словарь мифологии и древностей / М. Корш. – Калуга: 

Золотая аллея, 1993. – 208 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Антонов К. М. Религиозное обращение в античной философии /  

К. М. Антонов // Религиоведение. - 2006. - № 1. - С. 102-120. 

2. Васильев В. А. Плотин о добре, зле, добродетели / В. А. Васильев // 

Социально-гуманитарные знания. - 2008. - № 2. - С. 228-239. 

3. Дюмон Ж. -П. Античная философия / Ж. -П. Дюмон. – М.: АСТ:  Астрель, 

2006. - 160 с. 

4. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм / А. Ф. Лосев. - 

Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. - 960 с. 

5. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Последние века / А. Ф. Лосев. - 

Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. - 512 с. 

6.  Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии / сост. А. А. Тахо-

Годи. М.: Мысль, 1993. С. 64-99. 

7. Плотин Эннеады / Плотин. - Киев: УЦИММ – ПРЕСС, 1995. С. 198. 

 

 

6 Православная философия 
1 Особенности православной философии 

2 «Академическая» философия XIX -  начала XX вв. 

3 Направления русской религиозной философии XIX-XX вв. 

 

 

Основные этапы развития русской религиозной философии. Важнейшими 

характерными чертами русской религиозной философии являются принципы 
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целостности, положительного всеединства, этического персонализма, соборности, 

интуиции, истины-праведности, космизма. 

Православная философия впервые получила широкое развитие в Византии в 

связи с борьбой за утверждение восточной разновидности христианства и 

обоснование основных принципов вероучения. Влияние раннехристианской 

патристики на формирование православной философии. Философское обоснование 

православного вероучения Иоанном Дамаскиным и греческим патриархом Фотием.   

Этико-аскетическая концепция исихазма: Григорий Палама, Григорий Синаит, 

Николай Кавасила.  

Мистико-созерцательное (Сергий Радонежский, Нил Сорский) и рационально-

схоластическое (Иосиф Волоцкий, Зиновий Отенский) направления в православной 

философии. 

«Академическая» философия XIX -  начала XX вв. Основные принципы 

академической философии. Обоснование истинности христианского вероучения  

Ф. А. Голубинским. В. Д. Кудрявцев-Платонов о задачах православной философии. 

М. М. Тареев о философии как высшей форме нравственного учения христианства.  

Православная антропология В. И. Несмелова исходит из традиционного для 

нее и представления о человеке как сложном единстве тела и духа. Это единство, по 

Несмелову, не представляет собой гармоничную целостность. Напротив, соединение 

в человеке телесной и духовной природы составляет трагическое противоречие, 

загадочное и до конца необъяснимое. В. И. Несмелов как христианский философ 

усматривает в образе Христа тот идеал, к которому следует стремиться личности в 

своем развитии. 

Религиозно-нравственное учение Л. Н. Толстого. Религиозно-философские 

работы: «Исследование догматического богословия», «В чем моя вера?» и «Церковь 

и государство». «Исповедь» Л. Н. Толстого как пример религиозного обращения. 

«Метафизика всеединства» В. С. Соловьева. В онтологическом аспекте 

всеединство выступает как трехипостасный Бог, определяющий начало всякого 

бытия. Абсолютной формой всеединства становится вечная божественная идея, или 



26 

 

София, содержащаяся в божественном Логосе. В качестве универсального 

божественного элемента всеединство проявляется в неотделимости творца и 

промыслителя от бессмертной души человека. Всеединство — это единство творца 

и творения. В гносеологическом аспекте всеединство выступает как цельное знание, 

представляющее собой неразрывную взаимосвязь эмпирического (научного), 

рационального (философского) и мистического (созерцательно-религиозного). 

Влияние В. С. Соловьева на формирование новых тенденций в православной 

философии.  

Новая концепция обоснования истинности православия П. А. 

Флоренского. Своеобразие философских взглядов П.А. Флоренского состоит в том, 

что он развивает «философию всеединства», но при этом акцент делает на 

богопознании; он не философизирует религию, а, наоборот, «конкретизирует» 

философию положениями ортодоксального православия. 

Этапы исследований П. А. Флоренского: 

1. Обоснование собственно веры, церковности, т. е. обретение Столпа и 

утверждение Истины. Этот этап он называл теодицеей и посвятил ему главную свою 

книгу «Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи в двенадцати 

письмах». 

2 .  Развитие учения о мире и человеке. Этот этап он назвал антроподицией, 

или собственно «конкретной метафизикой», и посвятил ему цикл работ, написанных 

в период с 1918 по 1922 г., составивших его труд «У водораздела мысли: Черты 

конкретной метафизики». 

Философия С. Н. и Е. Н. Трубецких. Сергей Николаевич Трубецкой (1862—

1905) в центр философии ставил отношение познающего разума к сущему, 

отождествляемому в мистицизме с духовной сверхчувственной реальностью. Опыт, 

разум и вера дают целостную картину мира. Основные работы: «О природе чело-

веческого сознания», «Основания идеализма», «Учение  о Логосе  в  его истории». 

С одной стороны, С. Трубецкой вроде бы считается более оригинальным 

философом, нежели его брат Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920), но так 
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сложилось, что книги последнего получили большую известность. Наиболее 

значимые из них: «Метафизические предположения познания», «Умозрение  в  

красках», «Миросозерцание  B. C. Соловьева», «Смысл  жизни». 

Абсолютное всеединство Соловьева истолковывал через введение понятия 

«абсолютное сознание». Смысл бытия заключается в отказе от обособления — в 

искреннем стремлении постигать всеединство и вести жизнь сообразно хрис-

тианским заповедям. Поэтому первостепенную важность для Е. Трубецкого 

приобретала критика идеи андрогинности и близкой к ней концепции любви, 

которую развивал Соловьев, а вслед за ним и ряд других религиозных философов. 

Андрогинность - (от греч. andro - мужчина, gyn - женщина)  недопустимо 

ограничивает предмет любви достижением странного состояния двуполости, так что 

само Царство Божие представляется «увековеченным романом», «населенным» 

брачными парами, которые уже воплощены в едином облике и мало беспокоятся о 

прозрении гармонического всеединства.  

Новое религиозное сознание. Булгаков С.Н. о софийности мира.  

Неохристианство Н. А. Бердяева и Д. С. Мережковского, общая характеристика. 

Федоров Н. Ф. о преодолении смерти и всеобщем спасении. Николай 

Федорович Федоров (1828-1903), религиозный мыслитель, православный 

священник, объявленный в конце жизни еретиком. Обратите внимание на его 

индивидуальные особенности (скромность, аскетический образ жизни). По 

Федорову, главной целью, достижению которой должны быть подчинены силы 

природы, является воскрешение всех наших предков. «Нужно жить не для себя 

(эгоизм) и не для других (альтруизм), а с каждым и для каждого; это союз живущих 

(сыновей) для воскрешения мертвых (отцов)». Для философии Федорова характерно 

своеобразное сочетание глубоко религиозной метафизики (например, в учении о 

Святой Троице как идеальном союзе нескольких лиц) с натуралистическим 

реализмом (например, в учении о методах воскрешения наших предков). 

Христианская идея личного спасения противоположна делу всеобщего спасения и 

потому безнравственна. 
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Термины: апокатастасис, исихазм, соборность, святое, догма, душа, 

православие, религиозная вера, София, антропология, патрология, антроподицея, 

всеединство, космизм, интуиция, таинство, историософия, сотериология, 

эсхатология, иррационализм, свобода, антиномизм, культ, андрогин, любовь. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте особенности русской религиозной философии. 

2. Основные представители «академической» философии XIX - начала XX вв. 

3. В чем сущность «метафизики всеединства»? 

4. Назовите особенности философии неохристианства. 

5. Характеристика «философии общего дела» Н. Федорова. 

 

Темы для сообщений: 

1. Мировоззренческие основы споров нестяжателей и иосифлян. 

2. Философия церковного обновления славянофилов. 

3. И. В. Киреевский, А. С. Хомяков о сущности соборности. 

4. К. С. Аксаков о роли православия и особом пути развития России. 

5. Религиозно-философские взгляды К. Н. Леонтьева. 

6. Русский религиозный экзистенциализм (Л. Шестов). 

 

Литература учебная: 

1. Василенко Л. И. Введение в русскую религиозную философию. Курс 

лекций / Л. И. Василенко. - М.: Издательство Православного Свято-

Тихоновского Богословского Института, 2004. – 426 с. 

2. Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии: учебное пособие 

для вузов / А. Ф. Замалеев. - CПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 

1999. - 312 с.  

3. Зеньковский В. В. История русской философии / В. В. Зеньковский. – 

Харьков: Фолио; М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 896 с. 
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4. История русской философии: учебник для вузов / Б. В. Емельянов [и др.]. – 

М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. – 736 с. 

5. История русской философии: учебник / под ред. М. А. Маслина. М.: КДУ, 

2008. – 638 с.  

6. Лосский Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. – М.: Высш. 

шк., 1991. – 559 с. 

7. Фараджев К. В. Русская религиозная философия / К. В. Фараджев. – М.: 

«Весь мир», 2002. – 208 с. 

 

Литература дополнительная:  

1. Бердяев Н. А. Новое религиозное сознание и общественность /  

Н. А. Бердяев. - М.: Канон +, 1999. - 464 с. 

2. Булгаков С. Н. Православие / С. Н. Булгаков. - М.: Изд-во АСТ; Харьков: 

Фолио, 2001. - 472 с. 

3. Булгаков С. Н. Свет невечерний / С. Н. Булгаков. - М.: Республика, 1994. - 

415 с. 

4. Вахренева П. Е. Н. Бердяев и его философия человеческого достоинства / 
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7 Католическая философия и теология 

1 Схоластика, неосхоластика, неотомизм 
2 Неоавгустинианство 

3 Христианский эволюционизм Пьера Тейяра де Шардена 

4 Философия и теология Кароля Войтылы (Иоанна Павла II) 

 

 

Возникновение схоластики. Неосхоластика – дальнейшее развитие 

схоластики после Реформации. Это развитие получило выражение частично в форме 

давно исчезнувшей протестантской неосхоластики, частично в форме католической 

неосхоластики, расцвету которой способствовала Контрреформация и которая после 

периода упадка (особенно в  XVIII в.) усилилась снова (начиная с середины XIX в.).  

Основные тенденции в католической философии: аристотелевско-томистская 

и платоновско-августинианская. 

Неотомизм - это одно из влиятельных направлений западно-европейской 

философии XX столетия. Эта философия восходит в своих основах к учению 

схоласта XIII века святого Фомы (Томаззо) Аквинского (от его имени и проистекает 

название данного (направления), а также существенно опирается на учения отцов 

церкви (IV - VI вв.). Начало неотомизма датируется появлением энциклики папы 

Льва XIII «Aeterni Patris» (Отцу вечному), которая была опубликована в 1879 году. 

В ней философия св. Фомы была провозглашена вечной и единственно истинной. 

Направления неотомизма: традиционный (Дезире Мерсье), Лувенский (Э. Мунье, А. 

Джемелли), трансцендентальный (Б. Лонерган, И. Б. Лотц), экзистенциальный (Ж. 

Маритен, Э. Жильсон). 

Основные центры неотомизма: Институт святого Фомы в Лувене (Бельгия), 

Католический университет в Фрибурге (Швейцария), Академия Альберта Великого 

в Кёльне, католические институты в Париже, Турине и других городах. 
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Неоавгустинианство представлено рядом католических философско-

теологических школ: «философией действия» М. Блонделя и его последователей; 

«философией духа» Р. ле Сенна и Л. Лавеля; католическим экзистенциализмом Г. 

Марселя, католическим персонализмом Э. Мунье, Ж. Лакруа и др. 

Христианский эволюционизм Пьера Тейяра де Шардена (Тейярдизм). 

Философско-теологическая интерпретация природы. Использование основных 

положений естествознания для построения философско-теологической концепции, 

на основе которой можно создать обновленное эволюционно-космическое 

христианство. 

Социальный идеал Шардена означает снятие всех интеллектуальных, 

политических, национальных и языковых барьеров. Возникновение единых 

общечеловеческих культуры, науки, техники, религии, морали.  

«Аморизация» общества – проникновение любви в социальный организм:  

1) любовь избирательная;  

2) общественная;  

3) любовь как принцип отношения человека к Богу. 

Двигателем эволюции общества, ее «кровью» выступает любовь. 

Философия и теология Кароля Войтылы (Иоанна Павла II). 

Формирование антропологической концепции К. Войтылы. Философские взгляды К. 

Войтылы осуществлялись на границе философии бытия (неотомизма) и философии 

сознания (феноменологии, экзистенциализма). 

Концепция личности Войтылы изложена в произведениях «Личность и 

поступок», «Любовь и ответственность» и др. Основная категория – «человек 

действует». «Действие является основным моментом анализа, или опыта личности».  

Личность в трактовке Войтылы – это особый субъект, вершина всех «человеческих 

проявлений». Она неповторима, до конца не познаваема, обладает духовной 

жизнью. 

Кароль Войтыла – новатор в католической антропологии в плане 

рассмотрения человека одновременно через его природу и деятельность. Личность в 
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его философии обладает специфическим духовным совершенством, что и 

определяет ее ценность. Задачей личности является распознание своего 

предназначения (призвания). Зависимость актуализации личности от качества 

совершенных поступков. 

Особое место в его концепции уделено личности христианина. Рассмотрение 

человеческой личности через Личность Иисуса Христа. «Нельзя понять человека без 

Христа». Три функции Христа, которыми обладает христианин: священническая, 

пророческая, царская. Личность христианина наделена способностью вести диалог 

не только с Богом, но и с инаковерующими и атеистами. 

Проблемы экологии в учении Иоанна Павла II. Создание концепции 

понимания и решения глобальных проблем современности. Предметом 

теологической дискуссии являлись проблемы отношения Церкви к научно-

техническому прогрессу, ответственности человека перед Богом за природу, 

экологическое состояние Земли и другие. Основные положения энциклики «О 

социальной заботе» (1988): «простой образ жизни» - приоритет духовных ценностей 

в сознании людей, «врожденное религиозное чувство», «священное почитание всего 

живого с момента его зачатия»; жизненный уклад сельских общин – сохранение 

патриархального уклада, традиционной религиозности. Теологический аспект 

экологической проблемы – это ограничения, наложенные на человека самим 

Творцом; они выражены в символической форме в виде библейского предписания 

«возделывать и хранить» природу (Быт. 4,16,17).   

Данная энциклика представляет современную католическую концепцию 

взаимоотношения человека и природы, использует три рода взаимосвязанных 

аргументов: естественных, нравственных и теологических. 

 

Термины: томизм, неотомизм, схоластика, экзистенциализм, иррационализм, 

онтология, бытие, сущность, существование, теория познания, гилеморфизм, 

янсенизм, августинианство, неоавгустинианство, «философия действия», 
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«философия духа», спиритуализм, персонализм, эволюция, «аморизация», личность, 

субъективность.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные направления существуют в католической философии? 

2. Какие направления неотомизма вам известны? 

3. Перечислите основные неоавгустинианские школы. 

4. Что собой представляет направление тейярдизм? 

5. Почему Кароль Войтыла акцентировал внимание на проблеме личности в 

своем учении? 

 

Темы для сообщений: 

1. Возникновение неосхоластики и неотомизма. 

2. Лувенская школа Д. Мерсье, осмысление данных современных наук, 

создание частных метафизик. 

3. Диалогический персонализм Романо Гвардини. 

4. Персонализм Ж. Лякруа. 

5. Трансцендентальный неотомизм: Ж. Марешаль, К. Ранер, Б. Лонерган и др. 

6. Новая католическая теология: Анри де Любак, Ив Мари-Жозеф Конгар. 

7. Социальные теологии: «теология освобождения», «теология труда», 

«теология развития (прогресса)», «теология политики», «теология 

«метисов» Х. Гонсалеса.  

 

Литература учебная: 

1. Лега В. П. История западной философии: уч. Пособие; в 2 ч. Ч. I. 

Античность. Средневековье. Возрождение / В. П. Лега. – М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2009. – 451 с.  

2. Современная буржуазная философия: учеб. пособ. / ред. А. С. Богомолов, 

Ю. К. Мельвиль, И. С. Нарский. - М.: «Высш. школа», 1978. – 582 с. 



35 

 

3. Соколов В. В. Средневековая философия: учеб. пособие для ун-тов / В. В. 

Соколов. - М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 352 с.  

 

Литература дополнительная: 

1. Гараджа В. И. Неотомизм - разум – наука / В. И. Гараджа. - М.: Мысль, 

1969. – 215 с. 

2. Долгов К. М. Диалектика и схоластика: критический анализ философии 

неотомизма / К. М. Долгов. - М.: Политиздат, 1983. - 160 с. 

3. Желнов М. В. Критика гносеологии современного неотомизма / М. В. 

Желнов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. - 359 с.  

4. Жильсон Э. Избранное: в 2 т. Т. 1. Томизм. Введение в философию св. 

Фомы Аквинского / Э. Жильсон. - М.; CПб.: Университетская книга, 1999. - 

496 с. 

5. Коротков Н. Д. Кризис философии католицизма / Н. Д. Коротков. - Киев: 

Политиздат Украины, 1987. - 173 с. 

6. Красников А. А. Методология современного неотомизма / А. А. Красников. 

-  М.: Изд-во МГУ. 1993. – 78 с. 

7.  Маритен Ж. Философ в мире / Ж. Маритен. - М.: Высш. шк., 1994. - 192 с. 

8.  Мунье Э. Манифест персонализма / Э. Мунье. - М.: Республика, 1999. –  

559 с. 

9.  Мунье Э. Что такое персонализм / Э. Мунье. - М.: Издательство 

гуманитарной литературы, 1994. – 128 с. 

10.  Овсиенко Ф. Г. Проблема человека в философии католицизма / Ф. Г. 

Овсиенко. – Киев: [б. и.], 1986. – 130 с.  

11.  Овсиенко Ф. Г. Философия и теология человека в допонтификатном 

творчестве Кароля Войтылы (Иоанна Павла II) / Ф.Г. Овсиенко 

//Религиоведение. – 2005. - №2. – С. 3-15. 

12.  Радаев Р. Критика неотомизма / Р. Радаев. - М.: Просвещение, 1975. –  

120 с.  
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13.  Субботин Ю.К. Проблема ценности в неотомизме: критический анализ 

неотомистской концепции ценности / Ю.К. Субботин. - М.: Мысль, 1980. – 

128 с. 

14.  Тейяр де Шарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден. - М.: Наука,  

1987. – 200 с. 

15.  Фома Аквинский. Сумма теологии. Сумма против язычников // Антология 

мировой философии: в 4 т. Т. 1. Ч. 2. М.: Мысль, 1969. – 360 с.  

16.  Шмонин Д. В. О философии иезуитов, или «Три крупицы золота в шлаке 

схоластики» (Молина, Васкес, Суарес) / Д. В. Шмонин // Вопросы 

философии. – 2002. - № 5. – С. 141-152. 

 

 

8 Протестантская философия и теология 

1 Особенности ортодоксальной протестантской теологии: М. Лютер,  

Ж. Кальвин, Ф. Меланхтон и др. 

2 Либеральная теология Ф. Шлейермахера 

3 Неокантианство в протестантской теологии: А. Ритчль, А. Гарнак 

4 С. Кьеркегор, его влияние на протестантскую философию и теологию 

5 Неоортодоксия К. Барта и Р. Нибура 

 

 

Реформация утверждала религиозную веру в качестве личной связи человека с 

Богом. Истинно религиозное познание Бога Мартин Лютер противопоставлял 

светскому разуму, включая схоластические умозрения. Тем самым, разум был 

вынесен за пределы религиозной веры и лишен даже того значения, которое ему 

придавали схоласты, признававшие философию в качестве «служанки теологии». 

Протестантская ортодоксия была разработана М. Лютером, Ж. Кальвином и 

др. В своем учении о двойственности человеческого бытия реформаторы развили 
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важную в христианской философии и теологии тему греха как отчуждения человека 

от Бога и раскрывали личностные и социальные аспекты этого отчуждения. 

В центре кальвинистской теологии находится учение о Боге как абсолютной 

суверенной воле, источнике любых норм и установлений. Человек, согласно Ж. 

Кальвину, предназначен быть «сосудом воли Божией», но в результате 

первородного греха утрачивает образ Божий. Предопределение к спасению или к 

гибели считается непостижимым для живых людей, скрытым от них решением Бога.  

Соратник Лютера Филипп Меланхтон изложил протестантскую догматику в 

сочинении «Общие принципы теологии» (1521). 

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

основы «либеральной теологии», которая видела источник веры в заложенном в 

самом человеке «религиозном опыте» или «переживании», т. е. в том или ином 

состоянии личности как субъекта веры. В произведениях  «Речи о религии к 

образованным людям, ее презирающим» (1799), «Христианская вера» (1831), 

Шлейермахер отстаивал точку зрения о том, что религия дана человеку 

непосредственно как особая сфера, связанная с субъективностью человека. 

Альбрехт  Ритчль (1822 - 1889), последователь Ф. Шлейермахера, считал, что 

задача догматики состоит в том, чтобы вернуться к первоначальной библейской 

теологии, из которой - посредством строгих научных понятий — построить 

совершенно новую богословскую систему. 

Идея Ритчля о «Царстве Божием» как историческом осуществлении 

обещанной власти человека над миром. Правда, следуя традиции кантианской 

философии, Ритчль помещает это царство внутри границ чистого разума, оно 

рассматривается в духе «высшего блага» и вместе с тем составляет высший 

моральный идеал человечества. Иисус Христос служит постоянным нравственным 

ориентиром в осуществлении этого высшего состояния человеческого общества. 

По мнению Адольфа Гарнака (1851-1930), ученика Ритчля,  все развитие 

культуры представляло собой воплощение нравственных христианских принципов, 

весь смысл человеческой жизни, включая и ее религиозные ценности, раскрывается 
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только в контексте прошлого исторического опыта, который непрерывно 

продолжает воздействовать на настоящее. История христианской религии и история 

культуры в конечном счете совпадают, поскольку обе они включены в общее 

прогрессивное движение человечества. 

Цель истории для Гарнака — так же как и для всех остальных либеральных 

теологов — достижение человечеством наивысшего культурного развития; средства 

к этому доставляет образование и воспитание на основе христианского вероучения. 

Духовный отец диалектической теологии и экзистенциализма - Серен 

Кьеркегор (1813—1855), датский философ и богослов, полицейский, следящий за 

непреложным соблюдением изначальных положений христианского вероучения. В 

определении Кьеркегором специфики христианской  религиозности появляется 

характерный для него акцент на «непрекращающемся страхе и непрекращающемся 

трепете» как наиболее глубоких проявлениях истинного благочестия. Всякого рода 

«негативные» состояния человека — страх, досада, тревога и т. п.— имеют 

решающее значение для становления христианина. Они важны потому, что в них 

ощущение человеком неустойчивости собственного бытия проявляется с 

предельной интенсивностью и способствует постижению действительного смысла 

существования — его «временности». Сознание неизбежности смерти может 

открыться только в критической ситуации страха или тревоги. 

Учение об экзистенциальных стадиях на пути к вере — это своеобразная 

попытка доказать абсолютный трагизм человеческой жизни. Стадии жизненного 

пути по Кьеркегору: эстетическая, этическая, религиозная. Религиозность А 

(полнота осознания человеком своей вины перед Богом) и религиозность Б, 

«специфически христианская» (сознание вины достигает своего высшего 

напряжения как сознание собственной абсолютной греховности). 

Создателем диалектической теологии был Карл Барт (1886 - 1968), 

швейцарский реформатский священник и богослов. Идейные истоки 

диалектической теологии — религиозно-мистическое учение  С. Кьеркегора и 

немецкий экзистенциализм.   
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Концепция К. Барта осуществляет на новом философском уровне возврат к 

протестантской ортодоксии, поэтому диалектическая теология обозначается часто 

так же, как неоортодоксия.  

Райнхольд Нибур (1892-1971) - американский протестантский философ и 

теолог. В центре учения Нибура проблемы современного индустриального 

общества, кризис религии, проблемы человека, возрождения его культуры. 

Анализируя историю христианства в контексте общей истории культуры, 

рассматривал протестантизм как высшую ступень развития западной культуры. 

Нибур рассматривал человека как двойственное противоречивое существо, 

одновременно связанное с миром природы, изменяющимся, конечным и миром 

божественным, вечным, трансцендентным. 

 

Термины: Реформация, протестантизм, религиозная вера, религиозность, 

теология, грех, теология, провиденциализм, либеральная теология, экзистенциализм, 

демифологизация, диалектика, «теологии земной действительности», религиозный 

фундаментализм. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Сравните католическую и протестантскую философию. 

2. В чем состоит ортодоксальность протестантских учителей М. Лютера, Ж. 

Кальвина? 

3. Раскройте стадии жизненного пути по С. Кьеркегору. 

4. Перечислите основные школы протестантской философии и теологии. 

 

Темы для сообщений: 

1. Тюбингенская школа Ф. Бауэра и Д. Штрауса, критическое исследование 

Нового Завета. 

2. Экзистенциальная теология (теология культуры) П. Тиллиха. 

3. Теология надежды Юргена Мольтмана. 
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4. Теология процесса (А.Н. Уайтхед, Ш. Огден). 

5. «Безрелигиозное христианство» Д. Бонхеффера. 

6. «Феминистская теология» (Э. Мольтман-Вендель, Л. Шотроф). 

7. Теологическая феноменология религии: Рудольф Отто, Фридрих Хайлер. 

8. Концепция демифологизации Р. Бультмана. 

 

Литература учебная: 

1. Исаев С. А. Теология смерти: Очерки протестантского модернизма / С. А. 

Исаев. - М.: Политиздат, 1991. – 236 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Барт К. Очерки догматики: лекции, прочитанные в университете Бонна / К. 

Барт. - CПб.: Алетейя, 2000. - 272 с. 

2. Боков Г. Е. Теология Томаса Альтицера и феноменология религии / Г. Е. 

Боков // Религиоведение. – 2008. - № 3. – С. 128-137. 

3. Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность / Д. Бонхеффер. - М., 1994. 

4. Бультман Р. Новый Завет и мифология / Р. Бультман // Вопросы 

философии. -  1992. - № 11. – С. 86-114.  

5. Гобри И. Лютер / И. Гобри. - М.: Молодая гвардия, 2000. - 513 с. 

6. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере / Ж. Кальвин. - М.: Изд-во 

Рос. Гос. Гуманитарного ун-та, 1997. - 582с. 

7. Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор. - М.: Республика,1993. – 383 с. 

8. Лёзов С. В. История и герменевтика в протестантской теологии (Либералы 

и Школа истории религий)  / С. В. Лёзов // Вопросы философии. – 1994. - № 

12. – С. 135 -152. 

9. Лютер М. Избранные произведения / М. Лютер. - СПб.: Андреев и 

согласие, 1994. – 320 с. 

10.  Лютер М. 95 тезисов / М. Лютер, сост., вступ. ст., примеч. и коммент. И. 

Фокина. - CПб.: Роза Мира, 2002. - 720 с.  
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11.  Мольтман Ю. Теология надежды  / Ю. Мольтман // Вопросы философии. - 

1990. - № 9. - С. 76-82. 

12.  Пименов С. С. Пауль Тиллих: на пути к «теологии культуры» / С. С. 

Пименов // Религиоведение. - 2007. - № 2. - С. 132-144. 

13.  Простяков С. С. Идея провиденциализма в протестантской диалектической 

теологии / С. С. Простяков // Религиоведение, 2009. - № 3. - С. 107-114. 

14.  Тиллих П. Избранное: теология культуры / П. Тиллих. - М.: Юристъ, 1995. 

- 479 с. 

15.  Тиллих П. Систематическая теология: В 3-х т. Т. 3 / П. Тиллих. - М.; CПб.: 

Университетская книга, 2000. – 415 с. 

16.  Шлейермахер Ф. Речи о религии к людям образованным, ее презирающим. 

/ Ф. Шлейермахер. – Спб.: Алетейя, 1994. – 334 с.  

17.  Штраус Д. Жизнь Иисуса: в 2 кн.: пер. с нем. / Д. Штраус. - М.: 

Республика, 1992. - 528 с.  

18.  Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: 

биографические очерки. - М.: Республика, 1995. – 383 с.  

 

 

9 Мусульманская философия и теология 
1 Возникновение мусульманской философии 

2 Религиозная философия Ибн-Сины и Ал-Фараби 

3 Философия суфизма 

 

 
Арабо-мусульманская философия — философская традиция, возникшая и 

развившаяся в эпоху господства исламского мировоззрения в условиях 

преимущественно арабоязычной цивилизации и претерпевшая в наши дни 

значительную трансформацию под влиянием западной цивилизации и философии. 

История арабо-мусульманской философии включает три основных этапа: 
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классический, или средневековый (VIII-XV вв.); позднее средневековье (XVI-XIX 

вв.); современность (2-я пол. XIX—XX вв.). 

Источники классической арабо-мусульманской философии распадаются на 

две группы. C одной стороны, основополагающие мировоззренческие тезисы, 

получившие свое закрепление в Коране. С другой стороны, это богатое наследие 

античной философской мысли (аристотелевский корпус, диалоги Платона и др.), 

ставшее доступным благодаря активному переводческому движению первых веков 

ислама (Сабит Ибн Курра, ум. 900; Куста Ибн Лука, ум. 912).  

Калам – мусульманская спекулятивная теология: мутазилиты-Аллафа, 

ашариты-ал-Ашари, ал-Газали. Калам давал догматам ислама толкование, 

основанное на разуме, а не на слепом следовании религиозным авторитетам. 

«Следуй одному только разуму» - тезис, принадлежащий мутакаллимам, 

сторонникам калама. Характеристики калама: критический дух, рационализм, 

отрицание догматического традиционализма, религиозно-философская полемика. 

Проблемы сущности и атрибутов Аллаха, доказательств его бытия, предопределения 

и свободы воли, сотворенности или несотворенности Корана во времени, 

возможности постижения разумом Священного Писания, соотношения религии и 

веры, правоверия и заблуждения. 

Ал-Фараби (870-950) - Второй (после Аристотеля) учитель, как называли его 

арабы, стремился создать синтетическую картину мира, охватывающую космос, 

человека, его разум и находящую выход к существенным для человеческого бытия 

реалиям. Рассматривал бытие в иерархическом порядке. Бытие первого порядка с 

точки зрения религии ислама — Аллах. Ал-Фараби лишает его всяких личностных 

моментов. Бог, или первопричина — не только всепорождающая причина, но и 

подлинное тождество бытия и мышления, ибо начало постижения им сущего 

означает и начало бытия этого сущего. Религия — это отображения перечисленных 

вещей или отображения их образов в душах людей. 

У Ибн-Сины (980-1037) Творцом мира выступает бытийно-необходимое-само-

по-себе. Но ислам приписывает Аллаху множество качеств, выраженных в его 
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«прекрасных именах». Ибн-Сина не отвергает их, но сводит эти эпитеты к 

негативным и соотносительным атрибутам или к их сочетанию: «щедрый» — значит 

воля первосущего не направлена к какой-то цели; «волящий» — значит, 

умопостигая себя, он служит началом для «совокупного порядка блага»; 

«умопостигающий»— значит к нему не примешана материя и т.д. 

Исламский мыслитель Абу Хамид ал-Газали (1058-1111) - эпохальная 

фигура, сыгравшая решающее значение в истории мусульманской философии. 

Благодаря ему, исламская философия стала неотделимой от духовного и 

мистического восприятия Бога. 

Абу-ль-Валид Мухаммад ибн Ахмад Ибн-Рушд (1126-1198)  составил 

большое число комментариев к философским произведениям как древнегреческих, 

так и арабских и среднеазиатских мыслителей. Первое место среди этих толкований  

принадлежит комментариям к работам Аристотеля. В спорах с ал-Газали Ибн-Рушд 

выступал как рационалистический защитник философии. 

Суфийский мистицизм. Суфизм (тасаввуф) — мистическое направление в 

исламе, возникшее в VII—VIII вв., вобрал в себя элементы древних верований и 

культов Востока, античных и христианских воззрений. Аль-Бистами выработал 

отдельные понятия этой доктрины, такие как «фана» (ар. – небытие, исчезновение), 

«мирадж» (вознесение человеческого духа к Богу через медитации). Аль-Бистами 

описал также состояние погружения    посредством медитаций в божественную  

сущность, ощущение  полного слияния с ней, исчезновение личности и  обретение  

через  все  это  божественных атрибутов, когда божество становится личностью, а 

личность - божеством: «Ты есть я, я есть Ты».  

Наиболее  крупный философ-мистик в исламе – Ибн Араби  (ум.  в  1240 г.), 

он разработал   концепцию   «единства и единственности бытия» (вахдат аль-

вуджуд). Она состоит в том, что Бог абсолютно совершенен и поэтому един,  ибо  

любая  из  множественных  вещей обязательно ущербна.  Но в силу этого Бог и 

единственен. Бытие представляет собой проявление единой «божественной 

сущности» в бесконечно и беспрестанно меняющихся образах материального мира.  
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Особенности мусульманской антропологии. Социально-политические учения 

арабских философов. 

Связь современных мусульманских философских и теологических учений с 

традициями прошлого. 

 

Термины: фалсафа, калам, фана, тарикат, суфизм, вилайя, зикр, дервиш, 

умма, Сунна, Коран, хадис, фикх, мазхаб, шариат, таухид, кафир, имамат, махди, 

ишрак, ислам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Проанализируйте источники мусульманской философии. 

2. Перечислите отличительные признаки рационалистического и 

мистического направлений мусульманской философии и теологии. 

3. Назовите представителей философии суфизма. 

4. В чем заключаются антропологические взгляды мусульманских 

философов? 

 

Темы для сообщений: 

1. Шиитское учение об имамате, халифате, умме. 

2. Спор джабаритов и кадаритов. 

3. Религиозная философия Ибн-Рушда. 

4. Религиозная философия исмаилизма. 

5. Проблема религии в поэзии О. Хайяма. 

6. Реформационное движение в ХIХ - начале XX вв.: ал-Афгани, М. Абдо.  

 

Литература учебная: 

1. Степанянц М. Т. Восточная философия: вводный курс, избранные тексты / 

М. Т. Степанянц; РАН, Российский центр гуманитарного образования, Ин-т 

философии. - М.: Восточная литература, 1997. - 503 с. 
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2. Фролова Е. А. История средневековой арабо-исламской философии:  

учебное пособие / Е. А. Фролова. – М.: ИФРАН, 1995. – 175 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Бартольд В. В. Ислам и культура мусульманства / В. В. Бартольд. - М.:  

[б. и.], 1992. – 112 с.  

2. Климович Л. И. Книга о  Коране, его происхождении и мифологии / Л. И. 

Климович. – М.: Политиздат, 1988. – 286 с. 

3.  Насыров И. Р. «Достижение истинности» (тахкик) в гносеологии 

доктринального суфизма / И. Р. Насыров // Вопросы философии. – 2007. - 

№ 10. – С. 138-150. 

4. Нысанбаев А. Н. Средневековый арабоязычный перипатетизм и исламская 

религиозная традиция / А. Н. Нысанбаев // Вопросы философии. - 2002. –  

№ 3. - С. 118-128. 

5. Самунин В. Суфии: лица и личины / В. Самунин // Наука и религия. - 2006. 

- № 7. - С. 42-44. 

6. Средневековая арабская философия: Проблемы и решения. М.: [б. и.], 1998. 

С. 296-520. 

7. Степанянц М. Т. Реконструкция религиозной мысли в исламе / М. Т. 

Степанянц // Вопросы философии. - 2002. - № 3. - С. 42-54.  

8. Степанянц М. Т. Философские аспекты суфизма / М. Т. Степанянц. - М.: 

Наука, 1987. – 190 с.  

9. Шах И. Путь суфиев / И. Шах. – М.: Центр духовной культуры «Единство», 

1993. – 272 с. 

10.  Шах И. Суфизм / И. Шах. - М.: Клышников, Комаров и К, 1994. – 446 с.  

11. Шиммель А. Мир исламского мистицизма / А. Шиммель. - М.: Алетейа:  

Энигма, 2000. - 416 с. 
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10 Еврейская религиозная философия 
1 Особенности иудейской философии 

2 Направления иудейской философии 

 

 

Еврейская философия — это интерпретация иудаизма, еврейской истории, 

культуры с помощью общефилософских понятий и с позиций идентификации с 

еврейским народом. Отметьте, что философы, евреи по происхождению, в 

творчестве которых не отражены специфические еврейские проблемы, не относятся 

к еврейской философии.  

Особенности еврейской философии:  

1) вера в богоизбранность еврейского народа;  

2) откровение, содержание и вечность Торы;  

3) особый характер пророчества Моисея;  

4) представления о Мессии, который принесет благоденствие и победу над 

врагами здесь, на земле;  

5) еврейская философия исследует вопросы бытия и атрибутов Бога, 

креационизма, феномена пророчества;  

6) еврейская философия изучает вопросы, представляющие общефилософский 

интерес: логические категории, структура логических аргументов, виды бытия, 

природа и состав Вселенной.  

История еврейской философии в своем развитии проходит три периода:  

1) ранний период развития в эллинистической диаспоре (II в. до н. э. – 

середина I в. н. э.);  

2) время расцвета в мусульманских и христианских странах в средние века 

(X в. – начало XVI в.);  

3) современная стадия (с XVIII в. до настоящего времени).  
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Предыстория еврейской философии начинается с Библии. Начальные слова 

Декалога понимались как провозглашение бытия Бога; некоторые даже усматривали 

в них прямое предписание утверждать бытие Бога.  

Еврейские философы полемизировали с политеизмом и осуждали практику 

язычества. Они утверждали превосходство иудаизма как религии над греческой 

философией. Филон Александрийский как первый представитель еврейской 

религиозной философии. Попытка соединить учение Торы с греческими 

философскими произведениями, используя метод аллегорического толкования. 

Особенности библейской экзегетики. Греческая философия и библейская мудрость 

имеют один и тот же источник – Божественный разум, Логос.  

Средневековая еврейская философия возникла в начале X в. как часть общего 

культурного возрождения на мусульманском Востоке и продолжала развиваться в 

странах ислама — в Северной Африке, Испании и Египте — около 300 лет. Большая 

часть произведений еврейской философии была написана на еврейско-арабском 

языке.  

Первым еврейским философом средних веков был Са‘адия Гаон. Под 

влиянием мутазилитов пытался создать еврейский калам, используя понятия 

философии Платона, Аристотеля и стоиков.  

Неоплатонические идеи в еврейской философии развивали Ицхак бен Шломо 

Исраэли и Шломо Ибн Габироль. Согласно Исраэли, Бог, движимый любовью, 

сотворил мир во времени из ничего. Средствами творения были мощь и воля Бога, 

которые Исраэли считает атрибутами Бога, а не особыми сущностями. Основные 

произведения: «Китаб ал-худуд» («Сефер ха-гвулим», «Книга определений»); 

«Китаб ал-двавахир» («Книга субстанций»); «Сефер ха-руах ве-ха-нефеш» («Книга 

духа и души»).  

Шломо Ибн Габироль считает целью человеческой жизни возвращение души в 

высшую сферу, достигаемое с помощью правильного поведения и философского 

размышления. Сравните с представлениями неоплатоников. Философские 

произведения: «Мекор хаим» («Источник жизни»), «Тиккун миддот ха-нефеш» 
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(«Улучшение моральных качеств»), «Кетер малхут» («Царский венец»). 

Философские взгляды Ибн Габироля позднее повлияли на учение каббалистов.  

В конце XI в. Бахья бен Иосеф Ибн Пакуда написал трактат «Китаб ал-

хидайя ила фараид ал-кулуб» («Книга наставлений об обязанностях сердца»), в 

переводе Иехуды ибн Тиббона называющийся «Ховот ха-левавот» («Обязанности 

сердца»). Трактат приобрел большую популярность среди евреев. Труд Бахьи 

отражает влияния разных направлений философии и мистики: неоплатонизма, 

калама, суфизма и других.  

Иосеф Ибн Цаддик из Кордовы - автор «Сефер ха-‘олам ха-катан» («Книга 

микрокосма»), эклектического неоплатоновского сочинения со следами влияния 

аристотелизма и калама. Предположительно, учебник для начинающих изучение 

философии.  

В середине XII в. еврейская философия под влиянием мусульманских 

философов (Ал-Фараби, Ибн Сины, Ибн Баджа) обратилась к изучению 

аристотелизма. Первым еврейским аристотеликом был Аврахам бен Давид ха-

Леви Ибн Дауд (около 1110–1180). Труд «Ал-акида ар-рафия» (араб. «Возвышенная 

вера», переведено на иврит как «Ха-эмуна ха-ниса‘а») отражает влияние Ибн Сины 

и содержит острую критику Ибн Габироля.  

Моисей Маймонид считал Аристотеля «вторым после израильских 

пророков». Труд «Наставник колеблющихся» (на арабском «Далалат ал-хаирин», на 

иврите «Море невухим») Маймонид адресовал благочестивым евреям, изучавшим 

философию и озадаченным антропоморфизмами библейского повествования. 

Маймонид излагал свои мысли в зашифрованной форме, понятной  лишь 

интеллектуальной элите.  

Попытка Маймонида сформулировать рационалистическую интерпретацию 

иудаизма вызвала спор между его сторонниками и их оппонентами, 

продолжавшийся в течение всего XIII в. и в начале XIV в. 

Хасдай Крескас (1340-1412). Согласно его пониманию иудаизма, 

соблюдению мицвот и любви к Богу отдается предпочтение перед 
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интеллектуальными достоинствами. Его сочинение «Ор Адонай» («Свет 

Господень») содержит критику философии Аристотеля. После Крескаса начался 

упадок средневековой еврейской философии. Она стала более эклектичной; 

большинство философов заняли более ортодоксальные позиции.  

Иосиф Альбо (1380-1435), ученик Крескаса, автор книги «Сефер ха-иккарим» 

(«Книга принципов») — эклектического популярного сочинения, главной задачей 

которого было изложение принципов иудаизма. Альбо считал, что Божественный 

закон опирается на три основных принципа (иккарим): бытие Бога, Откровение и 

воздаяние.  

В XII-XIII вв. преобладающим мировоззрением среди еврейских религиозных 

мыслителей становится система философских взглядов Каббалы как одной из так 

называемых «сакральных наук». Смысл Каббалы (от др. евр. – буквально – 

предание) вы можете понять в сравнении с Талмудом. Если Талмуд также является 

традицией, но чисто экзотерической, религиозной и юридической, то Каббала – 

эзотерическое учение, смотрящее на Библию как мир символов–букв. Все предметы 

во Вселенной начертаны Высшим Художником посредством 10 чисел и 22 букв 

алфавита иврита. Система Сефирот. Изображение сефирот на диаграмме, 

называемой Древом Жизни. Она является иллюстрацией скрытой схемы Вселенной 

и ее фундаментального единства. 

Шем Тов бен Иосеф ибн Шем Тов (около 1380–1441 гг.), каббалист и 

противник греческой философии, подверг нападкам в своем сочинении «Сефер ха-

эмунот» («Книга вер») не только таких крайних рационалистов, как Албалаг и 

Герсонид, но даже в еще большей степени самого Маймонида. Его сын Иосеф бен 

Шем Тов ибн Шем Тов (умер около 1480 г.), высоко ценивший Аристотеля и 

Маймонида, пытался реабилитировать философию, показав ее совместимость с 

религиозной ортодоксией.  

В XIX в. в рамках иудаизма возникли три течения, каждое из которых имело 

своих философов: неоортодоксия сохраняла классическое понимание иудаизма, 

однако стремилась сочетать его с современной западной культурой (Самсон Рафаэль 
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Хирш (1808–1888)); консервативный иудаизм, сохранявший приверженность 

классическим еврейским традициям (Захария Франкель (1801-1875)); 

реформистский иудаизм, выдвинувший программу перемен, полагая, что ядро 

иудаизма составляет этика, а ритуал может быть подвергнут изменению (Авраам 

Гайгер (1810-1874)), Самуил Голдхайм (1806-1860)).  

Реконструкционистское движение подчеркивает, что иудаизм – 

развивающаяся цивилизация, культурное наследие еврейского народа (Мордехай 

Каплан (1881-1893)). Подъем современного антисемитизма. Сионизм.  

Моше Мендельсон (1729-1786) изложил свои взгляды на религию и иудаизм 

в сочинении «Иерусалим» (1783), написанном под влиянием «Богословско-

политического трактата» Спинозы. Подобно Спинозе, Мендельсон выступал за 

отделение церкви от государства, исходя из посылки, что государство управляет 

отношениями людей друг к другу, а церковь — их отношением к Богу. Религия — 

это личное дело; государство и церковь должны гарантировать свободу совести. 

Религия, в его представлении, — это религия разума в духе Просвещения; она 

состоит из рациональных и моральных истин, доступных всем людям. Иудаизм, по 

мнению Мендельсона, — это не религия, данная в Откровении, но данное в 

откровении законодательство.  

Соломон Формштехер, лидер реформистского движения в книге «Религия 

духа» (1841) объединил идеалистическую философию с особым вниманием к этике. 

Формштехер полагал, что процесс обретения иудаизмом универсального характера 

должен закончиться в современном мире, где осуществилась эмансипация евреев.  

Герман Коген, основатель Марбургской школы неокантианства, изложил 

свои взгляды на религию в книге «Понятие религии в системе философии» (1915), а 

свои взгляды на иудаизм — в книге «Религия разума согласно еврейским 

источникам» (1919, издана посмертно). Коген рассматривал иудаизм как религию 

разума, точнее, практического разума в кантовском смысле, однако он пытался 

ввести в эту концепцию и те аспекты религиозной жизни, которые носят более 

личный характер.  
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Термины: иудаизм, Каббала, Тора, Галаха, Агада, Мишна, Гемара, Танах, 

монотеизм, Декалог, Талмуд, Древо сефирот, мидраш, креационизм.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности и периодизация еврейской религиозной философии. 

2. В чем сущность взглядов Филона Александрийского? 

3. Вспомните представителей средневековой еврейской религиозной 

философии. 

4. Назовите основные направления иудейской философии XIX-XX вв. 

 

Темы для сообщений: 

1. Философские идеи в Библии и Талмуде. 

2. Религиозно-исторические взгляды Иехуды ха-Леви. 

3. Пантеистическая система Спинозы. 

4. Философские идеи Соломона Людвига Штейнхейма. 

5. Диалогическая философия М. Бубера. 

 

Литература учебная: 

1. Ястребов Г. Введение в иудаизм: учебное пособие / Г. Ястребов. - М.: 

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. - 148 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Беленький М. С. Иудаизм / М. С. Беленький. 2-е изд. - М.: Политиздат, 

1974. - 240 с. 

2. Бубер М. Два образа веры / М. Бубер. – М.: ООО «Фирма «Издательство 

АСТ», 1999. – 592 с.  

3. Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим: [б. и.], 1976-1994. – 900 с. 
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4. Нечипуренко В. Н. Учение Соломона ибн Габироля об универсальной 

материи и арабский неоплатонизм / В. Н. Нечипуренко // Философские 

науки. - 2005. - № 7. -  С. 99-117. 

5. Телушкин И. Еврейский мир: важнейшие знания о еврейском народе, его 

истории и религии / И. Телушкин. – М.: Монолит, 1998. - 574 c.  

6. Телушкин И. Еврейская мудрость: уроки духовности, этики и истории по 

трудам великих мудрецов / И. Телушкин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 

560 с. 

7. Халтурин Ю. Л. Коммуникативная модель эзотерического знания (на 

материале еврейской мистики и философии)  / Ю. Л. Халтурин // 

Религиоведение. – 2009. - № 3. – С. 96-106. 

 

 

11 Внеконфессиональная синкретическая религиозная  

философия 
1 Оккультизм как объединение научных, философских, религиозных 

взглядов 

2 Теософия, антропософия 

3 Учение Рерихов 

 

 

Внеконфессиональная синкретическая религиозная философия содержит 

многочисленный спектр мистических, оккультных, спиритуалистических и других 

концепций, которые развиваются вне основного русла традиционных религиозных 

деноминаций. Обратите внимание на синтез образов и идей различных религий, а 

также научного и вненаучного знания в синкретической религиозной философии. 

Отрицание исторических форм религии и попытки создания единой религии. 

Особенности решения в синкретической религиозной философии онтологических, 
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гносеологических, психологических, культурологических и этических проблем. 

Многие формы надконфессиональной синкретической религиозной философии 

формировались и развивались вокруг философского комплекса оккультизма.  

Оккультизм (лат. occultus – тайный, сокровенный) - общее название мистико-

философских учений, признающих существование в мире скрытых  и 

сверхъестественных, недоступных научному исследованию феноменов и сил.  Он 

ставит задачу проникновения в тайны мироздания и выявления дремлющих в 

человеке высших сил и способностей. 

Изучение темы предполагает обращение к трем эзотерическим учениям: 

теософии, антропософии и Агни Йоге.  

Обратите внимание, что теософия (греч. theos - Бог и sophia - мудрость) 

буквально означает «божественная мудрость». Современное значение восходит к 

учению русской писательницы  Елены Петровны (Ган) Блаватской (1831-1891) и ее 

последователей. Личность Блаватской, ее путь духовных исканий. Страсть к 

путешествиям и неудачные попытки попасть в Тибет. В 1877 году издана 

«Разоблаченная Изида», где «подлинная теософия» обозначается как тайная 

внутренняя сущность религиозных и философских систем древности. Главный 

теософский труд Е. П. Блаватской «Тайная Доктрина». 

Теософия сложилась под влиянием индийских религиозно-философских 

концепций брахманизма, буддизма, индуизма, а также оккультизма и некоторых 

элементов гностицизма. Фактически теософия стремилась объединить различные 

вероисповедания через раскрытие тождественности сокровенного смысла всех 

религиозных символов и создать на этой основе род «универсальной религии», не 

связанной с какой-либо определенной догматикой. 

Выделите суть учения: конечная цель человека – достижение оккультного 

«знания» и сверхъестественных способностей - осуществляется благодаря наличию 

эзотерической традиции немногочисленных «посвященных», способствующих 

духовной эволюции человека. 
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Организация и деятельность теософского общества. Анна Безант – идейная 

продолжательница Е. П. Блаватской. Рудольф Штайнер (1861-1925) первоначально 

известен как теоретик и популяризатор теософии, впоследствии основал 

собственное «Всеобщее антропософское общество». 

Антропософия (от греч. anthropos - человек и sophia - мудрость) - оккультно-

философское учение о человеке как носителе скрытых высших сил и способностей, 

направленное на развитие органов сверхчувственного восприятия, а также 

мышления, чувства и воли с целью познания потусторонних миров и 

преобразования духовной и физической природы человека.  

Отметьте сходства в теософии и антропософии: 

1) оба учения несовместимы с христианством. Теософия считает Христа 

одним из «учителей мудрости» среди многих других;  

2) антропософия проникнута идеей пантеизма в рамках политеизма; оба 

учения апеллируют к мудрости – Софии, но в теософии мудрость и знание связаны с 

идеями Древнего Востока, а антропософия – с западной эзотерикой;  

3) оба учения не содержат в себе сотериологические идеи;  

4) как формы внеконфессиональной мистики оба учения свидетельствуют о 

кризисе религиозного сознания, который они пытаются исправить своими 

концепциями. 

Синкретические религиозно-философские воззрения развиты также в Агни 

Йоге, или Живой Этике, философско-этическом учении, направленном на 

раскрытие высших психических способностей человека с целью его внутреннего 

преображения и овладения космической энергией – Агни.  

Создательницей серии книг Живой Этики является Е.И. Рерих (Шапошникова)  

(1879 - 1955) - жена и соратница знаменитого русского художника Н. К. Рериха 

(1874 - 1947). Живая Этика продолжает традицию синтеза философии, науки, 

религии, культур Востока и Запада, начатого теософией. В основе учения Агни Йоги 

о мире лежит учение о духовном огне. Обратите внимание на структуру мира:  
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1) Человеческий земной мир;  

2) Тонкий Мир;  

3) Огненный Мир;  

4) Высшие сферы. 

 

Термины: теософия, эзотерика, мистика, оккультизм, магия, алхимия, 

астрология, герметизм, оккультизм, спиритизм, мантика, брахмавидья, йога. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику эзотерических  и экзотерических учений. 

2. В чем состоит синкретизм теософского и рериховского учений? 

3. Почему учение Е. П. Блаватской не сопоставимо с христианством? 

 

Темы для сообщений: 

1. Религиозно-философское содержание масонства. 

2. «Духовидение» Э. Сведенборга. 

3. Философские аспекты Интегральной Йоги. 

 

Литература учебная: 

1. Бубличенко М. М. Эзотерический словарь от А до Я / М. М. Бубличенко. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 254 с. 

 

Литература дополнительная: 

1. Андреев Д. Л. Роза Мира / Д. Л. Андреев. - М.: Эксмо, 2008. - 800 с. 

2. Барле Оккультизм. Определение. Методы. Классификация. Применение / 

Барле. – Ленинград: [б. и.], 1991. – 90 с. 

3. Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении / Я. Бёме. - СПб.: 

Азбука, 2000. - 412 с. 
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4. Гекерторн Ч. У. Тайные общества всех веков и всех стран / Ч. У. Гекерторн. 

– Ташкент: Шарк, 1994. – 384 с.  

5. Иванов В. Н. Огни в тумане. Рерих-художник-мыслитель / В. Н. Иванов. - 

М.: Сов. писатель, 1991. - 384 с. 

6. Иванова И. И. Sacra doctrina: теология, богословие; теософия / И. И. 

Иванова // Религиоведение. - 2005. - № 2. - С. 24-34. 

7. Никандрова Е. В. Анни Безант / Е. В. Никандрова // Вопросы истории. - 

2007. - № 2. - С. 34-50. 

8. Папюс Каббала или наука о Боге, Вселенной и Человеке / Папюс. - СПб.: 

Андреев и сыновья, 1992. - 208 с. 

9. Письма Елены Рерих. Минск: [б. и.], 1992. – 320 с. 

10.  Рерих Н. К. О вечном / Н. К. Рерих. - М.: Политиздат, 1991. - 462 с. 

11.  Сведенборг Э. Мудрость Ангельская о Божественной Любви и 

Божественной Мудрости. Мудрость Ангельская о Божественном 

Провидении / Э. Сведенборг. - М.: АСТ; Львов: Инициатива, 1999. - 736 с. 

12.  Смагин Ю. Е. Оккультная философия и становление английского 

эмпиризма / Ю. Е. Смагин // Философские науки. - 2004. - № 11. -  С. 22-38. 

13.  Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, 

каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / М. П. 

Холл. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 478 с. 

14.  Шапошникова Л. В. Н. К. Рерих как мыслитель и историк культуры  / Л. В. 

Шапошникова // Новая и новейшая история. - 2006. - № 4. - С. 128-165. 
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12 Тематика рефератов и курсовых работ 

 

 
1. Проблема соотношения религии и философии на разных этапах истории. 

2. Сущность философского теизма. 

3. Решение религиоведческих проблем в религиозной философии.  

4. Понятие Неба в древнекитайской космологии и этике.  

5. Государство и государь в религиозной и философской традициях Древнего 

Китая. 

6. Человек и его посмертная судьба в философии Древнего Китая. 

7. «Три учения» в Китае: попытки соединения основных положений 

даосизма, конфуцианства и буддизма. 

8. Этический смысл буддийской мифологии и космологии. 

9. Проблема познаваемости Будды в философии Махаяне. 

10. Учение о причинности в раннем буддизме и его связь с учением о 

просветлении. 

11. Представления о целях человеческой жизни в философии Упанишад. 

12. Ведийский ритуал и проблема начала философии в Древней Индии.  

13. Проблемы общественной жизни в современной буддийской философии  

14. Проблема веры и знания в учении Климента Александрийского.  

15. Философское обоснование православного вероучения Иоанном 

Дамаскиным. 

16. Традиции исихазма в современном русском православии. 

17. Сергий Радонежский - представитель мистико-созерцательного 

направления в русской православной философии. 

18. Религиозно-философские взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

19. Проблема обоснования истинности христианского вероучения Ф.А. 

Голубинским 
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20. B. Д. Кудрявцев-Платонов о задачах православной философии.  

21. Православное учение о человеке В.Н. Несмелова.  

22. Особенности философии церковного обновления славянофилов.  

23. Учение о всеединстве в философской концепции B.C. Соловьева.  

24. Влияние B.C. Соловьева на формирование новых тенденций в право-

славной философии. 

25. «Богословие в красках» Е.Н. Трубецкого. 

26. Учение о софийности мира в религиозной философии С.Н. Булгакова. 

27. C. Н. Булгаков о задачах религиозного возрождения России.  

28. Проблема антиномий в творчестве П.А. Флоренского.  

29. Антропологические воззрения П.А. Флоренского.  

30. Историософская концепция Л.П. Карсавина. 

31. Проблема двух форм познания в религиозной философии Н.А. Бердяева. 

32. Концепция антроподицеи в творчестве Н.А. Бердяева.  

33. Эсхатологическая философия истории Н.А. Бердяева.  

34. Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова.  

35. Проблема веры в философии Л.И. Шестова. 

36. Концепция мистического познания в религиозной философии В.Н. 

Лосского. 

37. Проблема соотношения Бога, мира и человека в философии И.А. Ильина. 

38. Религиозно-метафизические основания учения И.А. Ильина о сопро-

тивлении злу. 

39. Неотомизм о соотношении науки, религии, философии.  

40. Онтологические проблемы в философии неотомизма.  

41. Неотомистская концепция Ж. Маритена.  

42. Сущность новой католической теологии А. де Любака.  

43. Особенности трансцендентальной философии К. Ранера.  

44. Христианский эволюционизм П. Тейяра де Шардена.  
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45. Гносеологическая проблематика в христианском экзистенциализме Г. 

Марселя. 

46. Философия и теология Папы Иоанна Павла II. 

47. Учение об «оправдании верой» в ортодоксальной теологии М. Лютера. 

48. Влияние философии И. Канта на протестантскую теологию.  

49. Проблема веры в либеральной теологии Ф. Шлейермахера.  

50. Проблема соотношения философии и религии в диалектической теологии 

К. Барта. 

51. Концепция «секулярной теологии» П. Тиллиха. 

52. Рационалистические и мистические направления в мусульманской 

философии и теологии. 

53. Проблема веры и разума в каламе. 

54. Проблема предопределения и свободы воли в мусульманской философии и 

теологии. 

55. Суфийский мистицизм и его особенности.  

56. Сущность мусульманской антропологии.  

57. Проблема соотношения науки и религии в теософской концепции Е.П. 

Блаватской. 

58. Проблема человека в антропософии Р. Штайнера  

59. Религиозно-философское учение Рерихов. 

60. Надконфессиональная синкретическая религиозная философия. 
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13 Вопросы к экзамену по всему курсу 

 

 

1. Предмет и понятие религиозной философии. Философия религии и 

религиозная философия. 

2. Религиозная философия и теология: сходство и различие.  

3. Особенности решения в религиозной философии онтологических проблем. 

Проблема происхождения мира. Креационизм и эманация. 

4. Проблема доказательства бытия Бога. 

5. Развитие религиозной философии в Древнем Китае. 

6. Мэн-цзы и Сюнь-цзы: две интерпретации конфуцианской этики. 

7. Философия конфуцианства. 

8. Проблема бессмертия в философии даосизма. 

9. Учение о космическом и социальном первоначале у Лао-цзы. 

10. Особенности индийской религиозной философии. 

11. Шесть философских систем Индии. 

12. Упанишады как памятник философской и религиозной традиции Древней 

Индии. 

13. Шраманский период  в истории Древней Индии. 

14. Философские аспекты учения Будды. 

15. Особенности философской традиции Хинаяны. 

16. Особенности философской традиции Махаяны. 

17. Соотношение философской интуиции и духовной практики в школе 

«чань». 

18. Периодизация и особенности русской религиозной философии. 

19. Этико-аскетическая концепция исихазма (Г. Синаит, Г. Палама, Н. 

Кавасила). 
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20. Особенности и персоналии «академической» философии XIX-XX вв. 

21. Философия церковного обновления славянофилов. 

22. Религиозно-нравственное учение Л.Н. Толстого.    

23. Особенности «метафизики всеединства» В. Соловьева. 

24. Особенности религиозной философии С.Н. Булгакова. 

25. Проблема символа в религиозной философии П.А. Флоренского. 

26. Религиозно-философские взгляды С.Н. и Е.Н. Трубецких.  

27. Проблема антроподицеи в философии Н.А. Бердяева. 

28. Философия «общего дела» Н.Ф. Федорова. 

29. Католическая философия: основные тенденции развития. 

30. Неотомизм, основные идеи и представители. 

31. Неоавгустинианство, основные идеи и представители. 

32. Христианский эволюционизм Пьера Тейяра де Шардена. 

33.  Философия и теология Кароля Войтылы (Иоанна Павла II). 

34. Новая католическая теология: Анри де Любак, Ив Мари-Жозеф Конгар. 

35. Ортодоксальная протестантская теология: М. Лютер, Ж. Кальвин, Ф. 

Меланхтон и др. 

36. Либеральная теология Ф. Шлейермахера. 

37. Неокантианство в протестантской теологии: А. Ритчль, А. Гарнак. 

38. С. Кьеркегор, его влияние на протестантскую философию и теологию. 

39. Неоортодоксия К. Барта и Р. Нибура. 

40. Концепция демифологизации Р. Бультмана. 

41. «Безрелигиозное христианство» Д. Бонхеффера. 

42. Периодизация и особенности мусульманской философии. 

43. Особенности мусульманской антропологии. 

44. Религиозная философия Ибн-Сины. 

45. Религиозная философия Ал-Фараби. 
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46. Сущность суфийского мистицизма. 

47. Реформационное движение в исламе XIX – начала XX вв. 

48. Характеристика внеконфессиональной синкретической религиозной 

философии.  

49. Проблема соотношения науки и религии в теософской концепции Е.П. 

Блаватской. 

50. Религиозно-философское учение Рерихов. 

 

 

14 Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины 

 

 
1. Августин Аврелий Исповедь / Августин Аврелий. - М.: Канон +: ОИ 

Реабилитация, 2000. - 463 с. 

2. Августин Аврелий О граде Божием / Августин Аврелий. - Минск: Харвест; 

М.: АСТ, 2000. - 1296 с. 

3. Бауэр В. Энциклопедия символов / В. Бауэр, Г. Дюмюц, С. Головин  - М.: 

КРОН-Пресс, 1998. - 512 с. 

4. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета: 

канонические. В русском переводе с параллельными местами. - М.: 

Соваминко, 1991. – 1221 с. 

5. Богомолов Н. А. Русская литература начала ХХ века и оккультизм: 

исследования и материалы / Н. А. Богомолов. - М.: Новое литературное 

обозрение, 2000. - 560 с. 

6. Гараджа В. И. Протестантизм / В. И. Гараджа. - М.: Политиздат, 1971. - 200 

с.  

7. Губман Б. Л. Современная католическая философия: человек и история /  

Б. Л. Губман. - М.: Высшая школа, 1988. – 200 с. 
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8. Ильин И. А. О сопротивлении злу силою = Pro et Contra: полемика вокруг 

идей И. А. Ильина о сопротивлении злу силою / И. А. Ильин. - М.: Айрис-

пресс, 2007. - 576 с. 

9. Ирано-таджикская поэзия. Рудаки, Носир Хисроу, Омар Хайям, Руми, 

Саади, Хафиз, Джами: пер. с фарси. - М. : Худож. лит., 1974. - 623 с. 
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1991. – 320 с. 
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- 784 с. 

12. Коран / пер. И. Ю. Крачковского. - Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991. - 400 с. 

13. Краткий словарь символов / сост. В. М. Рошаль. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

– 272 с. 

14. Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2-х томах / С. А. Токарев. - М.: 

Большая Рос. энциклопедия, 1997. – 1390 с.  

15. Мольтман Ю. Наука и мудрость. К диалогу естественных наук и 

богословия / Ю. Мольтман. - М.: Библейско-богослов. институт св. 

апостола Андрея, 2005. - 204 с. 

16. Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. – 552 с. 
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