
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственное управление и религия» 
 

Целью освоения дисциплины «Государственное управление и религия» является 

формирование комплекса знаний об основных разделах религиоведения, а также 

стремление сформировать целостное осмысление коренных мировоззренческих, 

методологических и ценностных проблем, стоящих перед современной цивилизацией, 

получение практических навыков, необходимых в деятельности органов управления в 

системах государственной власти и муниципального управления, общественных 

организаций, коммерческих структур.  

 

Задачи дисциплины 
- используя основы философских знаний,научить ориентироваться в жизненно важных 

мировоззренческих проблемах, освоить основы теории религии и истории религии, а также 

современную внеконфессиональную синкретическую религиозность; 

- сформировать способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, уметь согласовывать интересы, 

вести диалог с представителями различных конфессий, разрешать проблемные ситуации в 

области обеспечения свободы совести. 

–изучив практическую деятельность органов государственной власти и управления на 

федеральном, региональном и местном уровнях в сфере свободы совести и 

вероисповеданий, овладеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства ивласти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

такжедля организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамикии 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсови 

осуществлять диагностику организационной культуры 

- осмыслить путь, пройденный Российским государством в формировании новой модели 

вероисповедной политики, характер сложившихся сегодня государственно-

конфессиональных отношений и форм управления ими;  

- проанализировать конституционно-правовые основы политики государства в отношении 

религии, церкви и верующих и выработать способность участвовать в разработке и 

реализации проектов в областигосударственного и муниципального управления 

- познакомить студентов с моделями государственно-церковных отношений и с 

религиеведением как научной дисциплиной, ее основными понятиями и 

методологическими принципами, классическими и современными теориями религии; 

- обобщать опыт становления современных государственно-конфессиональных отношений 

в России, выявить трудности и ошибки в практической реализации принципов свободы 

совести и вероисповеданий, что позволит спрогнозировать новые пути реформирования 

вероисповедной политики государства 

 

Тема  1. Религиоведение, его предмет, специфика и назначение. Основы и 

предпосылки религии 

1. Религиеведение как комплексная, относительно самостоятельная отрасль знания, 

изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования религии. 

2.  Взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей культуры. 

3. Элементы и структура религии: религиозное сознание, религиозная деятельность, 

религиозные отношения и их виды; религиозные.  

4. Функции религии: мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, 

регулятивная, интергрирующе-дезинтегрирующая, культуротранслирующая и др. 

5. Религия в системе культуры. 

 

Тема 2. Основы теории религии 



1. Определение религии. Типы определений: теологические интерпретации; философские 

и социологические интерпретации, биологические и психологические концепции, 

этнологический подход. 

2. Сущностные характеристики религии: выражение глубинных связей общества; аспект 

жизнедеятельности человека и общества; способ существования и преодоления 

человеческого самоотчуждения; отражение действительности; религия как подсистема 

общества.  

3.Индивид и личность в религии. 

 

Тема 3. История религии. Древние формы верования 

1. Народностно-национальные религии: индуизм, джайнизм, сикхизм, парсизм 

(зороастризм), религия славян и русское “неоязычество”, конфуцианство, даосизм, синто, 

иудаизм. 

2. Первобытные верования: фетишизм, тотемизм, магия, анимизм, аниматизм. 

Архаические верования и обряды. 

3. Эволюция религии в период перехода к классовому обществу. Смена полидемонизма 

политеизмом, генотеизмом. 

 

Тема 4. Формирование и эволюция мировых религий (Часть I) 

1. Возникновение буддизма, основные направления и школы. 

2. Учение о природе вещей (дхарма). Бытие проявленное (сансара) и бытие непроявленное 

(нирвана).  

3.Теории причинности. Учение об относительности. Методы йогического созерцания и 

мистической интуиции. Восьмичленный путь нравственного совершенствования. 

4. Проблемы общественной жизни в современном буддизме. 

 

Тема 5. Формирование и эволюция мировых религий (Часть II) 

1. Христианство: православие, католицизм, протестантизм. 

2. Православие – организация, вероучение, культ, каноническая деятельность. 

3. Католицизм – особенности вероучения, культа и церковной организации. Социальная 

доктрина католической церкви. 

4. Протестантизм – условия возникновения, вероучения; культ, организация. Лютеранство, 

кальвинизм, англиканство, квакеры, методисты, меннониты, баптисты, адвентисты, 

пятидесятники, Свидетели Иеговы и др.  

5. Ислам – зарождение ислама. Ислам и современность.  

 

Тема 6. Современные нетрадиционные культы. Эзотерические учения 

1. Особенности и классификация “нетрадиционных культов”: неориенталистские культы, 

неохристианские объединения, Сайентологическое направление, космические религии 

Карлоса Кастанеды).  

2. Место “нетрадиционных культов” в жизни современного общества. 

3. Новая магия и спиритизм; “сатанинские” группы; оккультная философия, духовидение, 

религиозное содержание масонства).Попытки создания “универсальной” религии 

(теософия Е.П. Блаватской; антропософия Р.Штайнера, учение Рерихов, 

 

Тема 7. Свободомыслие в истории духовной культуры 

1. История свободомыслия.  

2.Свободомыслие как явление духовной культуры  

3. Формы свободомыслия: богоборчество и скептицизм в культуре древнего мира, 

еретические движения в Западной Европе и на Руси, вольнодумные трактовки 

вероучительных книг, религиозный индифферентизм, смеховая культура, 

антиклерикализм, атеизм, нигилизм (Ф.Ницше), секулярный гуманизм (Дж.Хаксли), 



натуралистический гуманизм (К. Ламонт), защита свободы мысли и совести 

 

Тема 8. Государственно-конфессиональные отношения. 

1. Формирование и развитие представлений о свободе совести 

2.Российское государство и религиозные объединения: этапы становления новых 

взаимоотношений. 

3.Проблемы вероисповедной политики в деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

4. Законодательство Российской Федерации о свободе совести и о религиозных 

объединениях. 

5. Конституция Российской Федерации (1993 г.) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий. 

6. Федеральный закон «О свободе совести и о  религиозных объединениях»: структура, 

основные положения и практическая реализация. 

 

Тема 9. Модели государственно-конфессиональных отношений в России. 

1. Законодательные акты Российской федерации о свободе совести в Вооруженных Силах.  

2. Религия и образование. Проблема обеспечения светского характера обучения в 

государственных общеобразовательных учреждениях. 

3. Религия и политика. Религиозно-политический экстремизм: формы проявления и 

проблемы преодоления 

 

Тема 10. Эволюция религии в современном мире. Будущее религии. Религиозное и 

нерелигиозное мировоззрение. 

1. Проявления и противоречивые последствия секуляризации. 

2. Изменения традиционного облика и функций религии. “Конфликт культуры” и 

разложение традиционных религиозных институтов (Г. Зиммель, Д. Лукач). “Гражданская 

религия” и “латентные мифы” (Р. Барт). Кризис современного общества и “возрождение 

религии”, его перспективы в свете продолжающейся десакрализации жизненного мира 

современного человека.  

3. Фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы современного 

мира.  

4. Масштабы и социальное значение современных типов нерелигиозного сознания. 

 

Тема 11. Религия и политика. Религия и экономика 

1.Отличительные признаки догматов.  

2. Место и социальное пространство функций религии. 

3. Коммуникативная общественность как основа подлинного гражданства. История 

русской церкви.  

4. Характеристика взаимодействия религии и политики. 

5. Договоренность о «статус - кво» между религией и государством. Проблема 

религиозного имущества.  

6. Роль религиозных партий в создании коалиции. Религия в секуляризированном 

обществе  

 

Тема 12. Религия и культура. Религия и образование 

1. Проблемы рассмотрения взаимодействия культуры и религии на современном этапе.  

2. Оценка степени и особенностей влияния религии на культуру общества, национальные 

традиции в данной сфере.  

3.Классификация и типы моделей взаимодействия религии и культуры.  

4.Образование и религия в современном российском обществе как одна из важных и 

актуальных тем на сегодняшний день.  



5.Общая характеристика основных функций религии: мировоззренческой, 

коммуникативной, регулятивной.  

6. Место религии в современной российской школе. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы.  

Форма промежуточного контроля – зачет 


