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МОДУЛЬ 1.

НОРМАТИВНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ



Целью дисциплины является формирование:

Назначение: Магистрант, обучающийся по специальности

«Религиоведение», должен ориентироваться в мировой истории

государственно-конфессиональных отношений для понимания

необходимости выстраивания грамотной религиозной политики в

современном обществе. Предлагаемый курс предполагает ознакомление

слушателей с богатым опытом взаимодействия светской и религиозной

властей в прошлом и настоящем человечества.

1. общекультурных компетенций:

-ОК-1: способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и

физического совершенствования своей личности;

-ОК-10: способность пользоваться методами участия в совместной

работе в составе коллектива над общими научными проектами, требующими

углубленных профессиональных знаний профессиональной деятельности

углубленные знания в области гуманитарных наук.

2. профессиональных компетенций:

-ПК-3: способность использовать знание современных концепций

мирового и отечественного религиоведения, их главных авторов, школ и

направлений, концептуальных различий между ними, основного содержания

религиоведческих дискуссий современности;

-ПК-8: умение самостоятельно анализировать религиоведческую,

философскую, социально-политическую и научную литературу, на

основании научного анализа тенденций социального, экономического и

духовного развития общества делать прогнозы и выдавать рекомендации,

осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные

системы информационного обеспечения, периодическую печать.

-ПК-9 способность внести оригинальный вклад в дисциплину в

соответствии с основами предметной области;

-ПК-10 способность анализировать и описывать с позиции

академического религиоведения феномен религиозного опыта в различных

религиозных традициях.

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц

(72 часа), из них 36 часов аудиторных занятий: 16 часов лекционных и 20

часов семинарских, 36 часов самостоятельной работы.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы: Дисциплина включена в Б 3. Профессиональный цикл.

Вариативная часть ФГОС ВПО.

Преподавание курса основано на знаниях, полученных в рамках



вузовских учебных дисциплин по «Философии», «Социологии»,

«Культурологии», «Истории» и т. п.

Является предшествующей для дисциплин: Язычество Древней Руси и

принятие христианства, Религиозный экстремизм, Русская Православная

церковь в системе централизованного управления, Церковь в системе

имперского управления, Православие в современном обществе на

постсоветском пространстве.

4. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные параметры влияния религии на политику;

- значение конфессионального фактора в системе политических

отношений современности;

- сущность и значение религиозной политики демократического

государства;

- социальную значимость своей будущей профессии;

- движущие силы и закономерности развития конфессиональных и

межконфессиональных отношений современного социума, место человека в

обществе, в социальной системе.

Уметь:

- анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые

религиозные проблемы, имеющие политическое значение;

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия

различных конфессий;

-определять основные понятия религиозной политики;

- сравнивать изучаемые явления и процессы в сфере религиозных

отношений;

- раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из

современной социальной жизни религиозной политики;

- аргументировать свою мысль теоретическими определениями и

приводить соответствующие факты;

- самостоятельно находить дополнительную информацию для

подготовки к письменным и устным ответам;

- логически выстраивать письменный текст и устное выступление;

- логично излагать результаты научных исследований и приобретать

новые знания с опорой на методы философии.

Владеть:



- культурой религиозного мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию особенностей конфессиональных отношений;

- способностью выявлять и использовать в профессиональной

деятельности возможности социальной среды региона, селения, этноса,

социальной структуры общности.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Трудоем-

кость в

часах

Семестры

1 2 3 4

Аудиторные занятия: 36 - - -

Лекции (ЛК) 16 - - -

Практические занятия (ПЗ) 20 - - -

Лабораторные работы (ЛБ) - - - -

Контроль самостоятельной работы

студента (КСР)
- - - -

Самостоятельная работа: 36 - - -

Виды СРС определяются преподавателем,

одним из видов будет курсовая работа,

если она предусмотрена учебным планом, а

также контрольная работа, расчетно-

графическая работа, реферат и т.д.

- - -

Промежуточная аттестация

экзамен:

ИТОГО: 72 - - -



6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

Пояснительная записка: Изучение истории религиозной политики

предполагает наличие четкой периодизации. Данный спецкурс выстраивается

в соответствии с общепринятой периодизацией: Древний мир (Древний

Восток и Античность), Средние века, Новое время, Новейшее время,

исключая первобытный период истории человечества.

№ Наименование

блока

Наименование

раздела

дисциплины

Содержание раздела

1 История

религиозной

политики в

Древний период.

Древний

Египет и

Месопотамия

Вера в Солнце как в высшее божество.

Оформление религиозных ритуалов в

правовой обычай, поддерживаемое

жречеством и государством. Культ

поклонения фараонам. Деспотия.

Строительство пирамид. Политеизм и

монотеизм в Древнем Египте.

Религиозная реформа Эхнатона. Правовое

закрепление царской власти на основе ее

божественного происхождения.

Религиозная политика египетского

фараона по отношению к евреям. Модели

религиозно-политической организации в

Древнем Двуречье: протогосударства

древнего Шумера, ранние государства

Месопотамии, Вавилония. Слияние

системы администрации с культом царя.

Восточное

средиземно-

морье и Иран

Еврейское общество без царя.

Израильско-Палестинское государство.

Период Судей. Давид и Соломон. Храм

Яхве. Епифан. Восстание Маккавеев –

первая религиозная война. Религиозно-

политические движения: фарисеи, ессеи и

саддукеи. Еврейская диаспора (изгнание).

Создание Библии – Ветхого завета в



плену жрецами. Движение пророков.

Монотеистические идеи в основе

иудаизма. Зороастризм – государственная

религия Персии в эпоху Ахеменидов.

Дуалистическая религия. Ахура-Мазда и

Анхра-Манья. Священный текст Авеста.

Политика Дария I. Огнепоклонничество.

Храмовое строительство. Артаксеркс II.

Китай и Индия Законы Ману. Варны. Кастовая система.

Индуизм. Брахманизм – религиозная

доктрина Индии. Джайнизм. История

взаимодействия с государством.

Религиозная доминанта в

древнеиндийском обществе

догосударственного времени.

Противостояние брахманов и кшатриев.

Представления о государстве и власти в

буддизме. Канон Типитака. Концепция

чакравартина. Буддийская сангха как

фактор политики. «Буддистское

государство» и варианты его воплощение

в Юго-Восточной Азии. Эпоха Гуптов –

начало существования индуизма как

государственной религии.

Древнеиндийское общество как

самоорганизующаяся система.

Религиозная система при Династии Шан-

Инь. Жертвоприношения. Гадальные

кости и гадальные надписи. Роль ши.

Конфуцианство. Ли. Чжаньго – «золотая

эпоха» китайской философии и

юридической мысли. Моизм. Даосизм.

Легизм. Религиозная политика империи

Цинь.

Древняя Греция

и Рим

Законы XII таблиц. Религиозная политика

в Римской империи. Религиозно-

политические партии в иудаизме в период

с 1 в. до Р.Х. – 1 в. после Р.Х. Зарождение

христианства. Споры об Иисусе Христе.

Новый Завет. Апостолы. Распространение

христианства. Гонения на христиан в

Римской империи, их причины. Убийство

Петра и Павла. Политический курс

императоров Цезаря, Нерона. Комод и

Северы – императоры-митраисты.



Религиозная политика Диоклетиана и

Максимилиана. Митра – верховный бог.

История религиозной политики

Константина I Великого (306-377).

Медиоланский (Миланский) эдикт 313 г.

Эпоха вселенских соборов. Попытка

введения язычества Юлианом

Апостолатом. Указ императора Феодосия

I 394 г.

2 История

религиозной

политики в

эпоху

Средневековья

Европейские

государства в

эпоху

Средневековья

Расширение влияния церкви в период

варварских нашествий. Папа Лев I.

Спасение Рима. Христианизация

варварских народов. Миссионерская

деятельность христиан среди варваров.

Религия и внешняя политика.

Территориальные претензии –

предпосылки раскола христианства на

греко-католическую (православную) и

римско-католическую. Сакрализация

светской власти. Папоцезаризм. Теория

двух мечей. Аврелий Августин «О граде

Божием». Религиозные философы в

обоснование власти. Укрепление

общественного влияния церкви. Спор об

инвеституре. Реформа судебной системы

Генриха II в Англии и Томас Беккет.

Обострение отношений церковной и

светской власти во Франции. Филипп IV

Красивый. Генеральные штаты.

«Авиньонское пленение» пап. Ослабление

влияния папского Рима. Двоепапство.

Средневековые

цивилизации

Востока

Образование первого общеарабского

раннефеодального государства. Арабские

завоевания в ХІІ в. Халифат Омеядов и

его религиозно- политическое устройство.

Исламизация – политика правителей

Арабского халифата. Меры,

ограничивающие деятельность

немусульманских религиозных

организаций. Налоговая политика на

службе первых халифов. Добровольное

принятие ислама населением завоеванных

территорий – другой вектор исламизации.

Религиозные аспекты распада Арабского

халифата.



Государства

Центральной и

Юго-Восточной

Азии в период

Средневековья.

Домусульманский и мусульманский

период Индии. Государственная политика

Делийского султаната. Закон 17 статей».

Аматерасу. Дзингекан – орган по

управлению делами земных и небесных

божеств. Кодзики и Нихонги. Энгисики.

1081 – список главных синтоистских

святилищ, получивших поддержку

императорского дома. Синтоизм в

Японии. Сближение синто и буддизма.

Буддизм – официальная религия Японии.

Санно-синто и ребу-синто. Дзино сетоки

и «особый японский путь»

(непрерывность императорской

династии). Есидосинта. Значение синто в

политике Японии.

Религиозная

политика

Киевской Руси

Переход от политеизма к монотеизму.

Крещение Руси в 988 г. Значения

принятия христианства для развития

политической истории России.

«Симфония властей». Москва – третий

Рим.

3 Религиозная

политика

Нового времени

Европа в эпоху

Нового

Времени.

95 тезисов Мартина Лютера. Начало

Реформации. Протестантизм. Ульрих

Цвингли и Жан Кальвин в Швейцарии.

Пуритане. Пресвитериане. Джон Нокс за

демократическую «дешевую» церковь.

Варфоломеевская ночь. Нантский эдикт

1598 г. Контрреформация. Тридентский

собор. 1540 г. – создание ордена иезуитов

«Общества Иисуса». Преследование и

уничтожение противников католицизма.

Казни еретиков, преследования

протестантов.

Религиозная

политика

России.

Насильственная христианизация

нерусского населения. Налоги как

инструмент религиозной политики.

Башкирские восстания. Религиозная

политика Екатерины II. Указ о

веротерпимости. Толерантность.

Образовательная политика государства и

религиозные школы. Самодержавие и

церковь.



Страны Азии,

Африки и

Америки в

эпоху Нового

времени.

Религиозные аспекты колониальной

политики европейских государств в

отношении коренного населения

Америки. Религиозно-политическая

деятельность в отношении африканских

народов. Страны Азии: религиозно-

политические транформации.

4 Религия и

политика в

Новейшее время

Религиозные

отношения в

Российском

государстве.

Религиозная политика Советского

государства. Декрет 1918 г. Об

отделении церкви от государства.

Последствия данного декрета.

Митрополит Тихон предал большевиков

анафеме. Голод 1921 г. Решающий удар

по церкви. Духовная жизнь страны под

контролем большевиков.

Антирелигиозная пропаганда. Репрессии.

6-ое управление ОГПУ. Конституция

1936 г. Война 1941-1945 гг. и церковь.

Религия и политика в современной

России. Россия – светское государство.

Конституция 1993 г. Закон о свободе

совести. Религиозная неграмотность.

Экстремистские течения, секты. Борьба с

экстремизмом. Роль государства и

церкви в духовном возрождении

российского общества. Церковь –

активная часть гражданского общества.

Взаимодействие церкви и государства на

социальном, культурном,

образовательном, законодательном и

других уровнях. Закон об аборте.

История

религиозной

политики

зарубежных

стран.

Европа. Азия. Религия и политика в

«пробуждении Азии». Подъем

освободительных движений.

Альтернативы трансформации. Америка.

5 Структура и

исторические

типы взаимо-

отношений

политики и

религии.

Исторические типы

взаимоотношений государства и

религии: 1) симбиоз государственной

власти и религии; 2) подчинение

государства религиозным учреждениям;

3) подчинение официальных

религиозных учреждений государству; 4)



отделение религии от государства при

юридическом и фактическом равенстве

религиозных организаций; 5)

ограничение и жесткий государственный

контроль над формально легальной

религиозной организацией; 6)

религиозные гонения. Доминирующие

типы взаимоотношений религии и

государства в современном мире.

Соотношение двух властей в

государстве. Теократическое

государство. Папоцезаризм. Светское

государство. Российский опыт

взаимоотношений религий и государства.

Формально-юридические и реально-

политические аспекты взаимоотношений

религии и государства в современных

обществах (Запад, Латинская Америка,

Африка, исламский мир, Индия, Китай).

Проблема адаптации государством

традиционных функций религиозных

организаций и институтов

(«оцерковление государства»).

6 Современные

религиозно-

политические

доктрины

Специфика религиозных

концепций государства. Религиозные

теории происхождения государства

(древнегреческая, древнекитайская,

древнеиндийская, христианская).

Христианская политическая

мысль: истоки и стадии формирования.

Представления о государстве в

католицизме, протестантизме и

византийском православии. Политическая

мысль русского православия.

Концепции «политической теологии».

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ Наименование

раздела

дисциплины

Распределение трудоемкости

(в часах) по видам учебных занятий

ЛК ПЗ ЛБ СРС Всего



1История религиозной

политики в Древний

период

2 2 6 4

2История религиозной

политики

Средневековья

2 6 6 8

3Религиозная политика

Нового времени

2 4 6 6

4Религия и политика в

Новейшее время

6 4 6 10

5 Структура и

исторические типы

взаимоотношений

политики и религии.

2 2 6 4

6 Современные

религиозно-

политические

доктрины

2 2 6 4

Итого 16 20 36 72

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№ Наименование

обеспечиваемых

(последующих)

дисциплин

№ разделов дисциплины, необходимых для

изучения обеспечиваемых (последующих)

дисциплин

1 2 3 4 5 6

1. Философия + + + + + +

2. Религиоведение + + +

3. Политология + + +

4. История философии

и науки

+ + + + +

5 Культурология + + +

6 Теология + +

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

Виды СРС: реферат, подготовка к докладу на семинарском занятии.

Темы рефератов



1. Религиозно-политические реформы Владимира I. Результаты и

последствия.

2. Религиозно-политические конфликты.

3. Религиозно-политические организации Европы.

4. Социально-политические доктрины религиозных конфессий России.

5. Религия в постиндустриальном обществе.

6. Политические, социально-экономические предпосылки трансформации

религиозных истин на современном этапе.

7. Глобализация как объективно-исторический процесс.

8. Глобализация как фактор изменений религии на современном этапе.

9. Глобализация и религии мира.

10. Позиция католицизма при разрешении вооружённых конфликтов.

Энциклика «Мир на Земле»

11. Отношение православия к вопросам войны и мира

12. Идейно-политические позиции архиепископа М. Лефевра (1905-1991).

13. Представления о государстве в католицизме, протестантизме и

византийском православии.

14. Политическая мысль русского православия.

15. Религиозные теории происхождения государства (древнегреческая,

древнекитайская, древнеиндийская, христианская).

16. Представления о государстве в суннизме и шиизме.

17. Современные направления в исламской политической мысли.

18. Концепция «исламского правления» аятоллы Р.М. Хомейни.

19. Роль СМИ в религиозно-политических отношениях.

20. Религиозно-политические реформы Владимира I. Результаты и

последствия.

21. Жизнь священника Яна Гуса.

22. Религиозная политика Арабского халифата.

23. Судьба Храма Христа Спасителя – символ истории религиозной

политики в России.

24. Религиозная политика Екатерины II.

25. Государственно-религиозные отношения в Башкирии.

26. Церковь в годы Вов.

27. Церковь и репрессии.

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература:

1. Гаврилов Е.О. Метаморфозы религиозности в современной России в

контексте глобальных социальных изменений//Вестник ТомГУ. 2011.

Ноябрь. С. 42- 49.

2. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. Библиотека Гумер.

Религиоведение. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Jablok/_04.php.



3. Нойбергер Б. Власть и политика в государстве Израиль. Тель Авив,

2009.

4. Религии мира: история, культура, вероучение. М., 2008.

д. профессора И.Н. Яблокова

7.2. Дополнительная:

1. Д. Белл. Грядущее постиндустриальное общество. М., Академия, 1999.

2. Борунков Ю.Ф., Яблоков И.Н. и др. Основы религиоведения. М.:

Высшая школа, 1994.

3. Булатова А.В. Религия на рубеже столетий: основные тенденции

развития//Религия в ценностных измерениях: Материалы научной

конференции. Уфа: Изд-е БашГУ, 2000. 206 с. С.8-14.

4. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 2007. .

5. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М.. 1970.

6. Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х т. Т.1. М.: Мысль, 1976. 532с.

7. Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. СПб., 1997.

8. Грицанов А.А. Католичество. Минск, 2006

8. Григорьева Л.И. Религии «нового века» и современное государство.

Социально философский очерк. Красноярск, 2002.

9. Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации. Ин-т

проблем глобализации. 3-е изд. М.: ИНФРА-М, 2003. С.51.

10. Деррида Ж. Глобализация. Мир. Космополитизм. Пер. с фр. Д.

Ольшанского. М.: «Космополис». 2004.

11. Дик П.Ф. Основы религиоведения. Учебник. Астана-Костанай, 2000.

12. Законодательство РФ о свободе совести, вероисповеданий и о

религиозных объединениях. М., 2007.

13. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: Учебное

пособие / Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ). Юрид. ин-т. М., 2003. 252 с.

14. История религии: учебное пособие : в 2 т.; под общ.ред. И. Н.

Яблокова. Изд. 3-е, испр. и доп. Т. 1. М.: Высшая школа, 2007. 463 с.

15. История религии: учебное пособие : в 2 т. / под общ.ред. И. Н.

Яблокова. [В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.]. Изд. 3-е,

испр. и доп. Т. 2. М.: Высшая школа, 2007. 675 с.

16. История религии / Под ред. Н.И. Яблокова. В 2 Т. М., 2006. 10. Ислам.

Энциклопедический словарь. М.. 1990.

17. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России

(религиоведческий анализ). – М., 2006.

18. Крылова Г.А. Свобода совести на весах правосудия. М., 2006.

19. Лекции по религиоведению: учебное пособие / М.Г. Писманик; Перм.

гос. техн. ун-т. Пермь, 2006. 245 с.

20. Мень А. История Религии. М., 2001.

21. Миллер А. История ислама: от доисламской истории арабов до

падения династии Аббасидов. М., 2004.

22. На пути к свободе совести. М., 2000.



23. Никитин В.Н., Обухов В.Л. Религиоведение: Вероучения религий

мира. СПб., 2001.

24. Новые религиозные движения – угроза или норма жизни? // Религия и

общество: Очерки религиозной жизни в современной России. М.; СПб., 2002.

С. 401 - 450.

25. Протопопов А.О. Религия и закон: Правовые основы свободы совести

и деятельности религиозных организаций в странах СНГ и Балтии. М., 2002.

26. Религиозные объединения: Свобода совести и вероисповедания. М.,

2005.

27. Религиозные традиции мира: В 2 Т. / Пер. с англ. М..1996.

28. Религия и демократия: На пути к свободе совести. М., 1998

29. Религия и общество. Очерки религиозной жизни современной России /

Отв. ред. и сост. С.Б. Филатов. М.; СПб.: Летний сад, 2002. 488 с.

30. Религии мира. Словарь-справочник. Под ред. Проф. А.Ю. Григоренко.

СПб., 2008.

7.3. Электронные сайты:

1. Религиоведение. Учебно-методический комплекс. Кафедра

философии. ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный

университет». http://www.kgau.ru/distance/o_01/religioved/index.html

2. http://www.philosophy.ru (Библиотека философских ресурсов)

3. http://www.emory.edu/intelnet/virt_bibl.html (Библиотека Михаила

Эпштейна)

4. http://palomar.vladimirpeople.com (Гуманитарный запас)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютер,

электронная доска, проектор.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Промежуточная аттестация – зачет.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению

033300 «Религиоведение», утвержденного приказом Минобрнауки России от

24 декабря 2010 г. № 2091.

Разработчик:

к. ист. н., доцент кафедры философии, социологии и политологии

Кулбахтина А.З.



МОДУЛЬ 2.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ



Темы лекций.

Лекция 1.

История религиозной политики в Древний период.

(2 часа)

1. Древний Египет. Вера в Солнце как в высшее божество. Оформление

религиозных ритуалов в правовой обычай, поддерживаемое жречеством и

государством. Культ поклонения фараонам. Деспотия. Строительство

пирамид. Политеизм и монотеизм в Древнем Египте. Религиозная реформа

Эхнатона. Правовое закрепление царской власти на основе ее божественного

происхождения.

Религиозная политика египетского фараона по отношению к евреям.

2. Месопотамия. Модели религиозно-политической организации в Древнем

Двуречье: протогосударства древнего Шумера, ранние государства

Месопотамии, Вавилония. Слияние системы администрации с культом царя.

3. Восточное Средиземноморье. Еврейское общество без царя. Израильско-

Палестинское государство. Период Судей. Давид и Соломон. Храм Яхве.

Епифан. Восстание Маккавеев – первая религиозная война. Религиозно-

политические движения: фарисеи, ессеи и саддукеи. Еврейская диаспора

(изгнание).

Создание Библии – Ветхого завета в плену жрецами. Движение пророков.

Монотеистические идеи в основе иудаизма.

4. Иран. Зороастризм – государственная религия Персии в эпоху

Ахеменидов. Дуалистическая религия. Ахура-Мазда и Анхра-Манья.

Священный текст Авеста. Политика Дария I. Огнепоклонничество. Храмовое

строительство. Артаксеркс II.

Распространение зороастризма в эпоху династии Сасанидов. Верховный

жрец Картир.

Митраизм. Рашну и Сраоша. Митраизм и Христианство как две

конкурирующие религии.

Еретические течения Сасанидского Ирана: манихейство и маздакизм.

5. Индия. Законы Ману. Варны. Кастовая система.

Индуизм. Брахманизм – религиозная доктрина Индии. Джайнизм. История

взаимодействия с государством. Религиозная доминанта в древнеиндийском

обществе догосударственного времени. Противостояние брахманов и

кшатриев.

Представления о государстве и власти в буддизме. Канон Типитака.

Концепция чакравартина. Буддийская сангха как фактор политики.

«Буддистское государство» и варианты его воплощение в Юго-Восточной

Азии.

Эпоха Гуптов – начало существования индуизма как государственной

религии.

Древнеиндийское общество как самоорганизующаяся система.

6. Китай. Религиозная система при Династии Шан-Инь. Жертвоприношения.

Гадальные кости и гадальные надписи. Роль ши.



Конфуцианство. Ли. Чжаньго – «золотая эпоха» китайской философии и

юридической мысли. Моизм. Даосизм. Легизм.

Религиозная политика империи Цинь.

7. Древняя Греция. Понтеон на службе у государства.

8. Древний Рим. Законы XII таблиц. Религиозная политика в Римской

империи. Религиозно-политические партии в иудаизме в период с 1 в. до Р.Х.

– 1 в. после Р.Х. Зарождение христианства. Споры об Иисусе Христе. Новый

Завет. Апостолы. Распространение христианства. Гонения на христиан в

Римской империи, их причины. Убийство Петра и Павла. Политический курс

императоров Цезаря, Нерона.

Комод и Северы – императоры-митраисты. Религиозная политика

Диоклетиана и Максимилиана. Митра – верховный бог.

История религиозной политики Константина I Великого (306-377).

Медиоланский (Миланский) эдикт 313 г. Эпоха вселенских соборов.

Попытка введения язычества Юлианом Апостолатом. Указ императора

Феодосия I 394 г.

Литература:

Алаев Л.Б., Воскресенский А.Д. История социально-политической мысли

стран востока.//Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность.

2004. № 1. С. 106-125.

Актон Д. История свободы в античности.//Полис (Политические

исследования). 1993. № 3. С. 108-119.

Мухина М.В. Власть Римских царей в VIII-VII вв. до н.э.// Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 2: История. 2013. № 3. С. 133-142.

Лепехов С.Ю. Мир центральной Азии. // Восток. Афро-Азиатские общества:

история и современность. 2008. № 1. С. 154-166.

Лекция 2

История религиозной политики в эпоху Средневековья.

(2 часа).

1. Европейские государства в эпоху Средневековья. Религиозные

концепции политики. Расширение влияния церкви в период варварских

нашествий. Папа Лев I. Спасение Рима. Христианизация варварских

народов. Миссионерская деятельность христиан среди варваров. Григорий I

Великий. Уничтожение языческих символов. Партнерство со светской

властью. Образование папского государства. Пипин Короткий и светское

государство пап. Карл Великий и повышение папского престижа.

Укрепление экономического положения церкви. Рост церковных владений

десятина. Монастырское строительство. Бенедикт Нурсийский и устав жизни

и поведения монахов. Просвещение, религия и политика.

Еретические течения: арианство, несторианство, монофизитство.

Религиозные движения. Вопрос об иконопочитании. Иконоборческие меры

Льва III Исавра. Императрица Феодора. Созыв церковного собора,

восстановившего иконопочитание.



Религия и внешняя политика. Территориальные претензии – предпосылки

раскола христианства на греко-католическую (православную) и римско-

католическую.

Сакрализация светской власти. Папоцезаризм. Теория двух мечей. Аврелий

Августин «О граде Божием». Религиозные философы в обоснование власти.

Укрепление общественного влияния церкви. Развращение церкви. Падение

ее авторитета. Клюнийская реформа. К ересям в поисках религиозной

истины. Еретические движения средневековья. Движение катаров. Вальденсы

– последователи Петра Вальда. Объединенное движение альбигойцев.

Анафема. Крестовый поход против еретиков по инициативе Иннокентия III.

Инквизиция и роль доминиканского ордена в этом процессе.

Джон Уинклиф. Священник Ян Гус против индульгенций. Гуситское

движение. Табориты. Базельские компактаты.

Спор об инвеституре. Реформа судебной системы Генриха II в Англии и

Томас Беккет. Обострение отношений церковной и светской власти во

Франции. Филипп IV Красивый. Генеральные штаты. «Авиньонское

пленение» пап. Ослабление влияния папского Рима. Двоепапство.

Жанна Д Арк.

Средневековые цивилизации Востока. Возникновение Ислама.

Образование первого общеарабского раннефеодального государства.

Арабские завоевания в ХІІ в. Халифат Омеядов и его политической

устройство. Аграрные отношения и падение халифата. Халифат Аббасидов и

его захват монголами. Арабское общество в доисламский период: оседлое

общество и кочевники, города, доисламские государственные образования,

религиозная ситуация. Жизнь и деятельность Мохаммеда. Основные

постулаты исламского вероучения. Образования общеарабского государства.

Арабские завоевание. Возникновение различных направлений внутри ислама.

Халифат Омейядов: государственная структура, формы землевладения,

налоговая политика. Образование халифата Аббасидов. Развитие халифата от

аль-Мансура до Харун ар-Рашида. Завоевание арабских стран турками-

османами в XVI в. Организация управления.

Исламизация – политика правителей арабского халифата. Меры,

ограничивающие деятельность немусульманских религиозных организаций.

Налоговая политика на службе первых халифов. Добровольное принятие

ислама населением завоеванных территорий – другой вектор исламизации.

Религиозные аспекты распада Арабского халифата.

Государства Центральной и Юго-Восточной Азии в период

Средневековья. Домусульманский и мусульманский период Индии.

Государственная политика Делийского султаната.

«Закон 17 статей». Аматерасу. Дзингекан – орган по управлению делами

земных и небесных божеств. Кодзики и Нихонги. Энгисики. 1081 – список

главных синтоистских святилищ, получивших поддержку императорского

дома. Синтоизм в Японии. Сближение синто и буддизма. Буддизм –

официальная религия Японии. Санно-синто и ребу-синто. Дзино сетоки и



«особый японский путь» (непрерывность императорской династии).

Есидосинта. Значение синто в политике Японии.

Религиозная политика Киевской Руси. Переход от политеизма к

монотеизму. Крещение Руси в 988 г. Князь Владимир. Религиозно-

политические реформы Владимира I. Значения принятия христианства для

развития политической истории России. «Симфония властей». Москва –

третий Рим.
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Лекция 3.

Религиозная политика Нового времени.

(2 часа)

1. Европа в эпоху Нового Времени. 95 тезисов Мартина Лютера. Начало

Реформации. Протестантизм. Ульрих Цвингли и Жан Кальвин в Швейцарии.

Пуритане. Пресвитериане. Джон Нокс за демократическую «дешевую»

церковь. Варфоломеевская ночь. Нантский эдикт 1598 г.

Контрреформация. Тридентский собор. 1540 г. – создание ордена иезуитов

«Общества Иисуса». Преследование и уничтожение противников

католицизма. Казни еретиков, преследования протестантов. 1559 г. – список

запрещенных книг.

2. Религиозная политика в России (христианизация нерусского

населения).

Царское правительство в конце XVII в. предпринимало попытки

насильственной христианизации, что вызывало справедливое недовольство

мусульманского населения края. По этой причине исламские духовные

центры и их руководители часто находились в эпицентре башкирских

восстаний. Они являлись не только духовными или образовательными

институтами, здесь формировалось общественное мнение, зарождалась

антиколониальная идеология башкирского народа. В ходе карательных

операций школы разрушались, преследованиям подвергалась

интеллектуальная элита башкирского и татарского общества –



мусульманские духовные лица (ахуны, муллы), заведующие медресе

(мударрисы), учителя (мугаллимы) и образованные люди (абызы).

В правление Екатерины II был намечен новый политический курс,

основанный на толерантном отношении к мусульманской вере. В своем

«Наказе» для Уложенной комиссии 1767 г. она отмечала, что «весьма бы

вредный для спокойствия и безопасности своих граждан был порок,

запрещение или недозволение их различных вер». Синодским Указом 17

июня 1773 г. провозглашалась веротерпимость, и разрешалось

беспрепятственное строительство мечетей для мусульман России. То же

самое подтверждалось в письме генерал-губернатора Симбирского

и Уфимского наместничеств, сторонника мирной колонизации нерусских

народов О.А. Игельстрома казахским старшинам, где говорилось, что

Екатерина II является сторонником свободного вероисповедания, защищает

мусульманскую религию, заботится о строительстве мечетей и обеспечении

их муллами.

После добровольного вхождения в состав России казахов Малого Жуза

в 30-е гг. XVIII в. Башкирия стала плацдармом для продвижения России

в Среднюю Азию. Важнейшим инструментом в осуществлении восточной

геополитики по включению огромного тюрко-мусульманского региона в

структуру Российского государства стало мусульманское духовенство. 22

сентября 1788 г. по указу Екатерины II в Уфе было учреждено Уфимское

духовное магометанского закона собрание во главе с муфтием. Ислам

фактически был признан одной из государственных религий. Легализация

ислама подчинила ее государственной власти. Царское правительство

пришло к осознанию того, что официальные исламские институты

целесообразно использовать в своих целях. Религия, являясь мощнейшим

идеологическим оружием, должна была находиться в подчинении у

самодержавия и служить защите ее интересов.

Согласно «Положению» и «Проекту» о Духовном правлении,

разработанному уфимским наместником О.А. Игельстромом, Оренбургскому

Магометанскому Духовному Собранию (далее ОМДС) подчинялось все

мусульманское духовенство России. То есть оно приобретало статус

государственной структуры. Данный фактор оказал сильное влияние на

образовательные процессы мусульманского населения края.

По проекту О.А. Игельстрома, в функции Духовного Собрания входили

«смотрение над производством преподаваемого в них учения», надзор за тем,

чтобы мектебы и медресе существовали «только при мечетях»,

и руководились проверенными муллами, утверждаемыми на этой должности

местной администрацией. Запрещалось обучать детей «в домах или других

местах». Духовное собрание должно было требовать ежемесячный сбор «ото

всех при мечетях состоящих школ» списки учеников «за подписанием

учителей». Проект О.А. Игельстрома лег в основу указа правительства от 22

сентября 1788 г. об учреждении Духовного магометанского собрания.

3. Религиозная политика в Башкирии. Несмотря на обязательства

сохранения вотчинных прав башкир на землю, сохранение религии и



старинных обычаев, которые взяла на себя государственная власть при

вхождении Башкирии в состав Российского государства, и заверений в

верности провозглашенному принципу (грамоты царских властей 1664, 1682,

1694, 1734 гг.), в политике правительства с середины XVII в. наблюдаются

тенденции нарушения условий договора.

Во второй половине XVI – начале XVII в. нет сведений о

насильственной христианизации башкир и другого мусульманского

населения. Однако появление первых монастырей в конце XVI в.

настораживало мусульман. В РГАДА отложились челобитные башкир, в

которых они протестовали против строительства монастырей.

С середины XVII в. власти стали предпринимать попытки

распространения христианства среди местного населения. Крещение было

добровольным и сопровождалось предоставлением налоговых льгот. В 1-й

пол. 17 в. в Уфимском уезде возникают первые новокрещенские деревни –

Нагаево, Студеный ключ. В Уфе, по данным переписи 1647 г., было 26

новокрещенских дворов, где проживало 69 душ муж. пола.

Параллельно царская власть стала предпринимать попытки

христианизации башкир. Соборное Уложение 1649 г. ужесточило

политику христианизации, введя смертную казнь за пропаганду ислама и

конфискацию поместий у некрещенных феодалов. Оно позволяло изымать

земли у иноверцев, в том числе у мусульман, в пользу новокрещенных: “... и

те земли у татар и у мордвы взять, и отдать в поместье русским людем. ... А

которые князи и мурзы, и татаровя, и мордва, и чуваша, и черемиса, и вотяки

крестилися в православную христианскую веру: и у тех, у новокрещенов

поместных земель не отымать”.

В XVII в. русские власти обложили мечети и мусульман специальным

налогом (5 рублей с мечети), были введены требования строить мечети по

образцу христианских храмов.

Согласно указам 1680–1681, феодалы-мусульмане за крещение

получали княжеский титул и высокий придворный чин стольника. Кроме

того, полагалось 6-летнее освобождение от воинской службы, а для

крепостного нерусского населения – освобождение от государственных

податей и повинностей. За отказ креститься феодалы лишались вотчинных

земель, а свободные общинники закрепощались. Царь Алексей Михайлович

указами 1680–1681 гг. жаловал татар за обращение в православие

княжескими званиями и денежными окладами. Указ от 16 мая 1681 г. "Об

отписке у Мурз и Татар поместий и вотчины и выгодах, какие,

принявшим христианскую веру предоставляется" открыто провозгласил

принцип насильственной христианизации: за отказ креститься нерусские

феодалы теряли свои земли, а рядовые массы превращались в крепостных.

«Низовых городов и мурз и татар и у мурзинских и у татарских жен, и у

вдов, и у недорослей и у девок, поместья их вотчины с крестьянами и с

бобыли описать на себя Великого Государя учинилось. Мурзы и Татарово в

поместьях своих и вотчинах крестьянам чинят многие налоги и обиды и

принуждают их к своей басурманской вере и чинять осквернение и



описанным крестьянам всякие изделия делать на себя. Мурз и Татар ни в чем

не слушать, и податей им не не платить, а буде на помещиков и вотчинников

всякие изделия делали и подати платили, и те изделия, и те изделия делать и

подати платить на Великого государя...А будет которые мурзы и татрове

похотят п православную христианскую веру крестьяться, и тех крестить, и

отписным крестьянам за ним быть по прежнему, да им же давать жалованье

поместным и беспоместным Мурзам по десяти рублев, женам их по пяти

рублев.» Распространение этих указов на Башкирию вызвало недовольство

башкир.

Религиозный фактор в башкирских восстаниях XVII в. Восстание 1681–

1683 гг. В августе 1681 г. начались первые выступления башкир. До нас

дошло имя главного вождя – Сеит Ягафаров, по имени которого восстание

было названо Сеитовским. Вероятно, предводитель восстания был духовным

лицом, муллой, был известен во всем крае. Размах восстания встревожил

местную администрацию. Против восставших были направлены карательные

войска, в ходе этих операций Сеит был ранен. Однако карательные меры не

привели к успеху. Тогда власти решили пойти на уступки восставшим. 8

июля 1682 г. правительство от имени новых царей Ивана и Петра обратилось

к башкирам с грамотой, о том, что указа о насильственной христианизации

не было и нет. Официальное заявление власти внесло раскол в ряды

повстанцев. Часть прекратила борьбу, другая часть во главе в Сеитом

продолжала ее. Итоги: вооруженное восстание вынудило власти отказаться

от насильственной христианизации, был снят воевода г. Уфы.

Участие мусульман в башкирских восстаниях XVIII в.

а) восстания первой половины XVIII в. В 1704 г. правительство

потребовало от башкир строительства мечетей по образцу христианских

церквей, религиозные обряды приблизить к христианским. При совершении

богослужения рядом с муллой должен был присутствовать христианский

священник. Затем власти обязали башкир платить налог за посещение

мечети, обложили податью мусульманских мулл. Политика христианизации

продолжалась. Во время подавления башкирского восстания 1704–1711 гг.

были насильственно крещены попавшие в плен отдельные башкиры. В

период восстания 1735–1740 гг. вышел манифест Анны Иоанновны от 16

ноября 1737 г., по которому разрешалось "башкирцов-повстанцев, их жен и

детей покупать и продавать разного чина русским людям с их последующим

крещением". За 1738–1742 гг. было крещено около 10 тыс. башкир обоего

пола, насильственно вывезенных в центральные районы России. В 1742–1753

гг. по предложению уфимского вице-губернатора П.Д. Аксакова

голодающим башкирам передавалось необходимое количество хлеба в обмен

на их детей, женщин при условии их крещения. Насилие, проводимое при

массовых крещениях язычников, а также присвоение казенных денег

чиновниками, осуществлявшими христианизации, стали причиной



приостановления миссионерской деятельности (указ от 3 апр. 1764 г.) и

закрытия главного центра христианизации – Новокрещенской конторы в

Казани и ее филиала в Башкирии – Нагайбацкой крепости. В 1729 г. был

введен запрет на проповедническую деятельность мулл среди других

языческих народов края.

11 февраля 1736 г. был подписан указ, по которому численность

представителей высшего мусульманского духовенства в Башкирии – а х у н о

в – сокращалась до четырех, по 1 на каждую дорогу. Ахунам предписывалось

«сообщать о худых делах» и» никого из другой веры, в свою веру не

обращать». По данному указу башкиры не могли строить мечети и школы без

специального разрешения.

Серьезное недовольство местного населения вызывала деятельность

Оренбургской экспедиции во главе с И.К. Кириловым, сопровождавшаяся

вопиющим произволом в отношении к коренным народам. В июле 1735 г.,

мулла Кильмяк-абыз Нурушев во главе 3-тысяч повстанцев начал военные

действия. Осенью 1736 г. массовое движение прекратилось. Восстание 1735–

1736 гг. было подавлено с особой жестокостью. Бригадир М.С.Хрущев,

сменивший генерала Румянцева на посту начальника Башкирской комиссии,

приказал изготовить каменные столпы в Мензелинске, чтобы посадить на кол

Акая, Юсупа и Кильмяка. Но в связи со спешным перемещением на другое

место службы он не успел совершить намеченную казнь.

Восстание 1737–1738 гг. В апреле 1737 г. башкиры Сибирской дороги под

предводительством Тюлькучеры Алдагулова, Мандара Карабаева, Бепени-

абыза Торопбердина возобновили борьбу.

Восстание 1739–1740 гг. Восстание 1739–1740 гг. проходило под

лозунгом создания самостоятельного государства во главе с ханом, которым

провозгласили башкира Миндигула Юлаева (более известного нам по имени

Карасакал). Современники описывали его как человека лет 30-35,

ревностного мусульманина и глубокого знатока и толкователя Корана,

отлично владеющего множеством восточных наречий, включая арабский

язык. Восстании также было подавлено с особой жестокостью.

После башкирских восстаний в 1738–1740 гг. были насильственно

крещены жены и дети многих участников восстания. В 1744 г. был подписан

Сенатский указ, который подтвердил заперт на строительство мечетей в

Уфимской провинции. В ходе подавления восстаний были использованы

экономические санкции в отношении ислама, которые исключали

имущественную независимость мусульманских учреждений. В начале XVIII

в., после подавления башкирского восстания 1705–1711 гг., мусульманские

мечети превратились в объект налогообложения со стороны государства.



Исполнение обрядов, ведение службы в этот период сопровождалось уплатой

податей в пользу казны. В качестве наказания за участие в восстаниях

башкирское духовенство было существенно ограничено в своих правах, в

частности, муллы-башкиры были лишены права собственности на землю.

Лишь те муллы, которые происходили из мещеряков, в качестве поощрения

за участие в подавлении восстаний получили право приобретать земли.

Губернаторов и воевод обязали, чтобы новокрещенные обратно не вернулись

в свою веру, а новокрещенным грозили смертной казнью.

б) Восстание 1755–1756 вв. Воззвание Батырши (мулла Габдулла Галиев).

К середине XVIII в. в среде мусульманского духовенства вызревает

стремление законодательно урегулировать отношения с властями. Суть

данных отношений была изложена в письме муллы Батырши Галиева на имя

Императрицы Елизаветы Петровны 4 ноября 1755 г.

Батырша родился примерно в 1715 году в деревне Карыш Сибирской

дороги Уфимского уезда (ныне деревня Карышбаш, Балтасинского района

Республики. Башкортостан) в мишарской семье. Он получил для своего

времени фундаментальное религиозное образование - сначала учился в

медресе деревни Тайсуган (ныне Альметьевский район), а затем

совершенствовал свои познания у известного муллы ахуна Абдусалям Урай

улы в деревне Ташкичу (ныне Арский район). Время учебы шакирда

Батырши по времени совпало с периодом, когда насильственное крещение

мусульманских народов, особенно татар, приобрело наиболее жестокие

формы. Именно в условиях тотального наступления православной церкви

против ислама формируются религиозные и философские взгляды Батырши,

которые в конечном счете стали фундаментом его мятежного духа.

После завершения учебы в Ташкичу он несколько лет обучал детей в

Гайнинской волости Уфимского уезда Осинской дороги, в Исетской

провинции в мишарской деревне. Через четыре года после окончания учебы

он вернулся в свою родную деревню Карыш в качестве муллы. Вскоре слава

о нем как об ученом мулле, знатоке шариатских законов, справедливом при

решении самых сложных спорных житейских вопросов и хорошем учителе

медресе распространилась по многим мусульманским регионам. Его медресе

стало авторитетным учебным заведением, где обучались шакирды не только

Уфимского, но и не близких деревень Казанского, Кунгурского уездов

Исетской провинции.

Весной 1755 г. выступил с «Воззванием», призывающим начать открытое

вооруженное выступление 1 июля 1755 г. Это воззвание было широко

распространено среди татар и башкир его шакирдами и ближайшими

сторонниками.



Воззвание, содержащее программу антиколониального восстания,

написано в форме толкований цитат из священной книги мусульман – Корана

– и собраний хадисов, высказываний и изречений пророка Мухамеда. Говоря

о принудительном крещении, мулла Батырша подчеркивал: "И вообще цель

русских была та, что если бы они имели возможность, то они в одно время

всех мусульман, живущих в стране русских, обложили бы непосильными

налогами и, тем самым совершенно их истощив, хотели бы насильственно

заставить их принять свою ложную веру".

Программа муллы Батырши требовала освободить все население от

непомерных налогов, подводной повинности, работы на строительстве,

города Оренбурга и крепостной на укрепленной пограничной линии и других

казенных сооружений, упразднить военно-сторожевую службу, запретить

строительство в крае заводов и крепостей, нe допускать захвата земель,

восстановить право башкир на бесплатное пользование солью из местных

месторождений, предоставить крещеным право вернуться в мусульманскую

веру, снять с некрещеных дополнительные налоги и повинности, запретить

старшинам заниматься Шариатскими делами, оставив их полностью в

компетенции духовенства.

ПИСЬМО БАТЫРШИ («Гарзынаме») – это историко-публицистический

письменный памятник башкирской литературы 18 в. Письмо-прошение

написано идейным предводителем башкирского восстания в 1755 г.

Батыршой Алиевым 4-24 ноября 1756 г. в Москве, где он находился под

арестом. ПИСЬМО БАТЫРШИ написано на языке тюрки, дошло до нас в

одном экземпляре, переписанном набело, и в 7 черновых набросках. Письмо

состоит примерно из 140-150 страниц. Все варианты рукописи в нескольких

списках хранятся в фондах ЦГАДА. По содержанию это историко-

политический, социально-экономический, этико-философский трактат о

Башкирии середины 18 в. Автор показывает причины, приведшие башкир к

восстанию, рассказывает о своей жизни и деятельности. Интерес

представляют язык и стиль ПИСЬМО БАТЫРШИ, форма и прием

изложения: бытовые картины чередуются с лаконичными диалогами,

драматические рассказы и новеллы - с монологами, рассуждениями автора.

Являясь художественным произведением, по жанру напоминает исторчески-

документальную повесть автобиографического характера, считается

образцом народной публицистики 18 в.

После своего ареста Батырша отказался от радикальных форм борьбы за

ислам и шариат и из Шлиссельбургской крепости написал объемное письмо

императрице Елизавете Петровне, в котором предлагал приравнять в правах

перед законом христиан и инородцев, а для управления делами мусульман



создать специальный орган и легализовать их традиционные органы

самоуправления.
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Всеобщая история

Лекция 4.

Религия и политика в Новейшее время.

(6 часов)

1. Религиозные отношения в российском государстве.

а) Религиозная политика Советского государства.

С приходом новой власти в 1917 году положение Церкви в России резко

ухудшилось, «...была христианами создана запутанная сказка о рождении

Иисуса-Мессии, которой попы до сих пор морочили рабочих и крестьян»,

«Где помещается бог со своим царством, если астрономы обшарили своими

фототелескопами вселенную на 12000 световых годов?» - писали в

красноярской газете «Типографский рабочий» от 1925 г. С приходом к власти

большевиков для Церкви наступили нелёгкие времена. Новая власть не

хотела в условиях послереволюционного периода допускать существования

православия наравне с единой коммунистической идеологией марксизма.

Религию объявили пережитком царизма.

Уже Ленин в своих письмах призывал к беспощадному уничтожению

священников, отказывающихся подчиняться новому строю. Вначале

большевики не имели чёткой программы уничтожения Православной

Церкви. Но с 1922 г. у них появилась эта программа, и вскоре началось

приведение в жизнь антирелигиозных указов. В 1922 г. при ЦК РКП(б)

появилась Комиссия по проведению отделения Церкви от государства

(Антирелигиозная комиссия в 1928-1929 гг). Эта комиссия жестко

контролировала религиозные организации. Бессменным председателем её

был Емельян Ярославский (Миней Израилевич Губельман). Комиссия



действовала до 1929 года. Позднее вопросы православия рассматривались на

заседаниях Секретариата ЦК партии.

В 1922 году был издан Декрет об изъятии церковных ценностей. Официально

это было связано с голодом 1921 года, неофициально изъятие церковных

ценностей власть воспринимала как способ ослабления влияния Церкви в

России. Вопрос об изъятии ценностей всколыхнул партийную массу и в

городах и в деревне. По укомам и райкомам был разослан специальный

циркуляр, была открыта подготовительная агитация.

В середине 20-х гг. возник Союз безбожников СССР, открыто

поддерживаемый государством. В декабре 1922 г. начала издаваться газета

«Безбожник». Инициатором её создания и ответственным редактором почти

20 лет был Е.Ярославский. 12 сентября 1923 года, во время обсуждения

вопроса «о формах и способах антирелигиозной пропаганды в деревне»

Е.Ярославский выдвинул идею организации кружков воинствующих

безбожников. Власть поддержала инициативу, и в 1924 году в Москве

созвали первое учредительное собрание Общества друзей газеты

«Безбожник». Съезд этого общества в 1929 году положил начало Союзу

безбожников СССР (с 1929 г. - Союз воинствующих безбожников). Эта

организация имела свой Центральный совет. Главными лозунгами совета

стали «Через безбожие - к коммунизму» и «Борьба с религией - это борьба за

социализм». Председателем нового Союза стал Е.Ярославский. Апогеем

деятельности совета можно считать II съезд безбожников, прошедший в

июне 1929 г. На нём присутствовали 1200 делегатов.

Практиковалось публичное вскрытие святых мощей. Одним из своеобразных

напоминаний об официальном безбожии стали «шестидневки»

(«непрерывки»). С 1929 г. в СССР рабочая неделя была «подвижной», когда

5 дней трудящиеся работали, а на шестой отдыхали. Под этим

подразумевалось отрицание воскресенья, как данного Богом дня для отдыха.

Указом СНК от 26 июня 1940 года «непрерывки» были отменены, и Россия

вернулась к семидневной рабочей неделе.

В марте 1930 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с

искривлениями партийной линии в колхозном движении». В нём ЦК

требовал «решительно прекратить практику закрытия церквей в

административном порядке».

Во время войны не было препятствий для массовых богослужений и

церковных сборов (которые шли, в основном, на помощь фронту), снимались

ограничения на религиозную деятельность. Органы власти на местах теперь

не препятствовали открытию храмов, прекратились репрессии. Когда

проводилась политика гонений на церковь, верующие вели религиозную

деятельность подпольно, теперь же они получили свободу вероисповедания.

Ряд телеграмм представителей православного духовенства с сообщениями о

перечислении денежных средств на нужды обороны в первые же месяцы

войны появились на страницах центральных газет «Правда» и «Известия»,

там же давалась информация о работе Православной Церкви, печатались

биографии новоизбранных патриархов Сергия и Алексия. То есть



патриотическая деятельность Церкви освещалась в печати и признавалась

властью. Из лагерей освободили десятки церковнослужителей, в том числе 6

архиепископов и 5 епископов. Вновь открывались православные храмы. Ещё

в 1941 году были закрыты антирелигиозные периодические издания и

свёрнута деятельность Союза воинствующих безбожников. В 1942 году, по

предложению Л.П.Берии, 50-тысячным тиражом вышла книга «Правда о

религии в России». Эту книгу можно назвать ответом советского

правительства Рузвельту, предложившему организовать «информационную

кампанию в США о свободе религии в СССР». В книге звучали заверения в

полной свободе вероисповедания в СССР. Но адресованы они были

иностранцам. Слова «Конституция... решительно ни в чём не стесняет

религиозной жизни верующих и жизни Церкви вообще»(9) советских

верующих не могли убедить. На Пасху 1942 года в Москве разрешили

беспрепятственное движение по городу на всю ночь. В 1942 году в

Ульяновске был собран первый за всю войну Собор епископов. Весной 1943

года правительство открывает доступ к иконе Иверской Божьей Матери,

которую привезли из закрытого Донского монастыря на поклонение в

Воскресенскую церковь Москвы.

1943 год можно считать годом официального «потепления» отношений

Сталина с православием. В октябре 1941 года вышло распоряжение

Московского Городского Совета депутатов о том, что митрополит Сергий и

его Патриархия должны покинуть Москву и направиться на жительство в

город Чкалов (Оренбург). В один из июльских дней 1943 года Сергию и его

ближайшим сотрудникам пришло сообщение о том, что им разрешено

возвратиться в Москву. «Компетентные органы» предложили Сергию,

митрополиту Ленинградскому Алексию и Киевскому Николаю провести

встречу со Сталиным. Сталин принял трёх митрополитов в Кремле. Он

говорил о том, что правительство высоко ценит патриотическую

деятельность Церкви. «Что теперь мы можем сделать для вас? Просите,

предлагайте», - сказал он. В ходе той встречи Сергий был избран патриархом.

Его кандидатура оказалась единственной, митрополит глубоко занимался

делами Церкви. Принято также решение о создании духовных академий в

Москве, Киеве и Ленинграде. Сталин согласился с церковнослужителями по

вопросу о необходимости выпуска церковных книг. При патриархе решено

было образовать Священный Синод из трёх постоянных и трёх временных

членов. Принято решение об образовании Совета по делам Русской

Православной Церкви. Руководителем этого органа был назначен Г.Г.Карпов,

в прошлом начальник отдела НКВД, где арестовывали и расстреливали

священнослужителей и закрывали храмы. Однако, теперь Сталин поручил

Карпову стать покровителем Церкви. Деятельность нового совета курировал

Молотов, а «особо важные вопросы» решал Сталин. Во время встречи с

церковниками Сталин пребывал в хорошем настроении, делал широкие

жесты и вёл себя как радушный хозяин. Читая стенограммы той встречи,

понимаешь, что для России было очень важно выглядеть на международной

арене демократической страной, если партия начала с таким рвением



поддерживать Церковь. Конечно, патриотическая деятельность Церкви была

действительно существенной. Но, зная характер Сталина, его довоенное

отношение к религии, факт того, что бойцов, побывавших в плену за

границей, после войны нередко расстреливали, можно предположить, что

благодарность, которая последовала со стороны власти, могла обратиться во

что угодно при других обстоятельствах.

Сталин дал Карпову инструкцию: «Совет должен осуществлять связь между

правительством и патриархом. Совет сам решений не принимает, а

докладывает обо всём правительству и от него передаёт государственные

решения Церкви», и Совет чётко следил за недопущением административных

гонений на Церковь местными властями. Главный упор был сделан на

соблюдение законодательства о религиозных культах.

К 1 апреля 1946 года на территории СССР действовало 10544 православных

храма. Казалось бы, настал конец гонениям на Церковь. Но как объяснить

принятое в сентябре 1944 года постановление ЦК ВКП(б) «Об усилении

антирелигиозной деятельности через пропаганду научного мировоззрения»?

б) Религия и политика в современной России. Россия – светское

государство. Конституция 1993 г. Закон о свободе совести. Религиозная

неграмотность. Экстремистские течения, секты. Борьба с экстремизмом.

Роль государства и церкви в духовном возрождении российского общества.

Церковь – активная часть гражданского общества. Взаимодействие церкви и

государства на социальном, культурном, образовательном, законодательном

и других уровнях. Закон об аборте.

2. История религиозной политики зарубежных стран.

а) Европа.

б) Азия.

в) Америка.

Литература:

История религий в России: учебное пособие / под ред. Н.А.Трофимчука. -

Москва: РАГС, 2002. - С.194-196.

Савин А.И. «Разделяй и властвуй»: религиозная политика советского

государства и евангельские церкви в 1920-е гг //Вестник Тверского

государственного университета. Серия: История. 2008. № 1. С. 3-23.

Табунщикова Л.В. Религиозная политика и отношение к культам в годы

ВОв//Культурная жизнь Юга России. 2011. № 39. С. 44-47.

Курляндский И.А.Сталин и религиозный вопрос в политике большевистской

партии//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного



университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви.

2012. № 48. С. 72-84.

Кабирова А.Ш. Изменения в государственной политике в годы Вов (на

материалах Татарстана)//Известия Самарского научного центра Российской

академии наук. 2007. Т. 9. № 2. С. 428-432.

Чумаченко Т.А. Советское государство и Русская православная церковь в

1941-1961 гг. // Религиоведение. - 2002. - № 1. - С.14-37.

Царевский А.Н. Особенности влияния религиозных институтов на внешнюю

политику США// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.

2010. № 3. С. 338-339.

Якунин В. Изменение государственно-церковных отношений в годы Великой

Отечественной войны // Власть. - 2002. - № 12. - С.67-74.

Лекция 5.

Структура и исторические типы взаимоотношений политики и религии.

(2 часа)

Исторические типы взаимоотношений государства и религии: 1)

симбиоз государственной власти и религии; 2) подчинение государства

религиозным учреждениям; 3) подчинение официальных религиозных

учреждений государству; 4) отделение религии от государства при

юридическом и фактическом равенстве религиозных организаций; 5)

ограничение и жесткий государственный контроль над формально легальной

религиозной организацией; 6) религиозные гонения. Доминирующие типы

взаимоотношений религии и государства в современном мире.

Соотношение двух властей в государстве. Теократия как религиозно-

политическая система. Теократическое государство. Папоцезаризм. Светское

государство. Российский опыт взаимоотношений религий и государства.

Формально-юридические и реально-политические аспекты взаимоотношений

религии и государства в современных обществах (Запад, Латинская Америка,

Африка, исламский мир, Индия, Китай). Проблема адаптации государством

традиционных функций религиозных организаций и институтов

(«оцерковление государства»).

Литература:

Станкевич Г.В. Виды религиозных акторов и их влияние на внешнюю

политику государств. //Kant. 2011. № 2. С. 168-172

Аванесова Е.Г. Политика как форма религиозной деятельности//Вестник

Томского государственного университета. 2004. № 282. С. 36-38.



Лекция 6.

Современные религиозно-политические доктрины

(2 часа)

Специфика религиозных концепций государства. Религиозные теории

происхождения государства (древнегреческая, древнекитайская,

древнеиндийская, христианская).

Христианская политическая мысль: истоки и стадии формирования.

Представления о государстве в католицизме, протестантизме и византийском

православии. Политическая мысль русского православия.

Концепции «политической теологии». Католический интегризм как

теополитическое движение. Идейно-политические позиции архиепископа М.

Лефевра (1905-1991). «Католический град» и его основные принципы:

национализм, коропоративизм, церковный закон. Политические аспекты

теологии освобождения. Доктрины Г. Гутьерреса и Л. Боффа. Варианты

теологии освобождения: черная теология освобождения, теология труда и др.

Соединение «американского кредо» (С.М. Липсет) и протестантизма

в «гражданской религии» США. Идейно-политические составляющие

современного американского гражданского фундаментализма. Идейно-

политические и этические взгляды современных американских

неоконсерваторов.

«Основы социальной концепции РПЦ» (2000 г.) Идеал

«симфонических отношений» церкви и государства. Доктрина «русской

цивилизации» и ее политические аспекты.

Исламская политическая мысль: истоки и стадии формирования.

Представления о государстве в суннизме и шиизме. Идея халифата.

Современные направления в исламской политической мысли.

Политические концепции исламского фундаментализма. Концепты

нации, государства, социальной справедливости и общества в исламской

системе Х. аль-Банны. Политическая доктрина С. Кутба: принцип хакимийи

и идеал государства. Концепция «теодемократии». Ислам и социализм в

интерпретации М.Сибаи (сирийские «Братья-мусульмане»). Суннитский

«неофундаментализм» конца ХХ – начала ХХI вв. как попытка исламизации

общества без применения насилия.

Концепция «исламского правления» аятоллы Р.М. Хомейни. Вопрос

о верховной власти в исламском государстве и принцип «велайяте факих».

Программа установления исламского правления. Сущность исламской власти

в концепции аятоллы М. Талегани.

Формирование доктрины политического индуизма: принцип

хиндутвы у М.С. Голвалкара и В.Д. Саваркара.



Литература:

Станкевич Г.В.

Религиозные факторы в политике современных государств//Право и

политика. 2011. № 7. С. 1096-1100.

Бердигулов И.У. Религиозный аспект в государственной молодежной

политике //Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2012. № 4. С. 78-79.

Темы семинарских занятий.

История религиозной политики в Древний период.

(2 часа)

1. Древний Египет и Месопотамия

2. Восточное средиземноморье и Иран

3. Китай и Индия

4. Древняя Греция и Рим

Религиозно-политические концепции Средневековья.

(6 часов)

1. Религиозная политика европейских государств.

2. Средневековые цивилизации Востока.

3. Религиозная политика Киевской Руси.

Религиозная политика Нового времени.

(4 часа)

1. Религия и политика в Европе в эпоху Нового времени.

2. Религиозная политика России

Религиозная политика государств в Новейшее время.

(6 часов)

1. Религиозная политика российского государства.

2. История религиозной политики зарубежных стран.

3. Современные религиозно-политические доктрины.

Исторические типы взаимоотношений политики и религии.

(2 часа)

1. Теократия как религиозно-политическая система.

2. Типы взаимоотношений религии и политики.



Словарь терминов

Абсолют – (лат. absolutus – безусловный, законченный, полный, неограниченный,

совершенный) – понятие, обозначающее ничем и никем не обусловленную, самосущую и

самодеятельную, вечную и бесконечную, полностью свободную и совершенную

духовную сущность, являющуюся источником и первоосновой феноменального мира,

обусловленного, преходящего, конечного, несовершенного. Понятие абсолюта,

абсолютного содержится в философских и богословских системах, выражено в различных

терминах. У Платона это Единое, у Аристотеля – «неподвижный перводвигатель»,

мыслящее само себя абсолютное мышление.

Анафема - церковное проклятие, отлучение от церкви.

Атеизм - отрицание религии.

Бог – (слав. – «наделяющий богатством», «дарующий благополучие»; родственно:

др.-иран. baga – «участь», «господин», «бог»; др.-инд. bhaga – «благосостояние», «удача»,

«доля», «счастье», «наделяющий», «дарующий»; лат. deus; инд. deva, от корня div –

«светить», «сиять») – в религиозных системах объективированное существо, которое

предполагает веру в него и выступает как объект культа. Представления о боге

варьируются в зависимости от типов религий и культур, от стадии развития религиозного

сознания, хотя во всех религиях бог наделяется «необыкновенной силой»,

«могуществом», «чем-то высшим», считается «управителем», от которого зависит ход

событий, «жертвователем блага и счастья», «праотцом» и т.д.

Богоискательство – общественное движение в России конца XIX — начала XX вв.,

вызванное утратой ценностных ориентаций и стремлением найти у Бога ответы на все

насущные вопросы жизни.

Вакф – особая форма землевладения, передаваемая духовенству на богоугодные

дела, включающая земли и имущество.

Вера – некритическое восприятие каких-то феноменов в качестве достоверных, если

на то есть субъективные основания.

Гнозис – в греческой философии – истинное познание.

Гносеология – раздел философии, в котором изучаются проблемы познания,

отношения знания к реальности.

Деизм – философское учение, утверждающее существование Бога как абсолютного

субстанционального начала.

Дхарма – в индийской философии — философско-религиозная доктрина, закон,

истина, в философии буддизма — субстанциальная монада, из каких складывается всё

сущее.

Джизью – подушный налог, уплачиваемый немусульманами в Арабском халифате.

Жизнь после смерти – мифологическое и религиозное представление, богословское

учение, согласно которому человек после смерти продолжает личное существование либо

как духовное существо в месте пребывания божества (на небесах) или в месте наказания,

обиталище враждебных божеству сил (преисподней), либо как телесно-духовное

существо, перевоплощающееся в этом мире (или иных мирах), или же восстанавливаемое

божеством в воскрешении из мертвых.

Имяславие – движение в православной церкви в начале ХХ века, участники

которого считали Имя Божие воплощением Бога.

Категории – наиболее общие понятия и принципы, описывающие структурную

организацию природы, общества и рассудочной деятельности.

Конфессия – религиозное учение, получившее институциональное оформление.

Мировоззрение – это система взглядов на объективный мир и место в нём человека,

а также жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания,

ценностные ориентации.

Креационизм – учение о сотворении мира Богом-демиургом.



Философия – (греч.φιλοσοφία, букв. – любовь к мудрости, от φιλέω – люблю и σοφία

- мудрость), форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и

познания, об отношении человека к миру; наука о всеобщих законах развития природы,

общества и мышления.

Ислам – (араб. – предание себя Богу, покорность) – одна из трех мировых религий,

наряду с буддизмом и христианством. Численность последователей И. более одного млрд.

чел. Ислам в России – второе по числу последователей религиозное направление после

православия. Ислам возник в Аравии в VII в., его основатель – пророк Мухаммед. Основу

вероучения составляют Коран и Сунна; основной догмат – поклонение единому Богу –

Аллаху и признание пророка Мухаммеда посланником Аллаха.

Онтология – учение о бытии, абстрактных параметрах существования человека и

мира.

Существование – всё многообразие изменчивости вещей, их связей и

взаимодействий.

Пантеизм – учение о тождестве Бога и природы.

Политика – сфера отношений между индивидами и социальными группами по

поводу государственной власти, государственного устройства внутри общества и

межгосударственных отношений, призванных выразить их общие интересы.

Постмодерн – философское течение последней трети ХХ века, утверждавшее

принципы многомерности и радикального плюрализма в осмыслении мира.

Провиденциализм (лат. «провиденциа» ― провидение) – теологическое учение,

рассматривающее историю как таинственный замысел и промысел Бога, который

определяет ход всех событий в жизни человечества и индивидов.

Рационализм (лат. «рационалис» — разумный). Учение о разуме как источнике и

критерии истинности знаний, получившее с XVII в. широкое распространение в

европейской философии и науке. Рационализм внутренне противоположен фидеизму —

учению о вере как источнике знаний. Однако в христианском богословии (в особенности

благодаря средневековому теологу Фоме Аквинскому) сформировались (очень

влиятельные в настоящее время) школы рационалистического направления, признающие

возможность (и даже необходимость) разумно-логического обоснования догматов веры.

Религиоведение – (от лат. religio – религия) – совокупность научных дисциплин,

изучающих религию; отрасль гуманитарного знания, которая изучает закономерности

возникновения, развития и функционирования религии.

Религия (от лат religio – набожность, почитание, святыня) – сфера духовной жизни

индивида и общества, способ практически духовного освоения мира; специфическое

отражение действительности, основывающее на вере в существование Бога (богов),

сверхъестественного.

Сакральное, священное, святое – (лат. sacer – священный, святой, божеству

посвященный, неприкосновенный, ненарушаемый, священный обряд и вещь,

священнодействие, жертва; лат. sanctus – священный, святой, ненарушаемый,

неприкосновенный благочестивый, непорочный, чистый, добродетельный,

целомудренный) – относящееся к области религии, ненарушаемое, неприкосновенное,

тайное, запретное, с благоговением почитаемое, наделяемое нравственным

совершенством; отделенное и противопоставленное профанному (лат. profanus –

несвященный) – неосвященному, непосвященному, нечистому, нравственно

несовершенному, непросвещенному, светскому, мирскому. К сакральному относят: 1)

объективируемые религиозным сознанием существа, персонажи религиозных писаний; 2)

религиозные ценности – веру, истины вероучения, таинства, церковь; 3) совокупность

вещей, лиц, текстов, языковых формул, зданий и пр., входящих в область религиозного

культа.

Сакрализация - вовлечение в сферу религиозного санкционирования

общественного, группового и индивидуального сознания, деятельности и поведения



людей, социальных отношений и институтов. Этот процесс связан с ростом влияния

религии на социальную систему в целом и отдельные ее подсистемы, расширением поля

действия ее функций. Тенденция к С. особенно характерна для докапиталистических

обществ, но и на последующих этапах истории ее «волны», обнаруживались и

обнаруживаются как в сохраняющихся традиционных обществах, так и в индустриальных

– в периоды кризисов, при угрозе гибели человечества в ракетно-ядерной войне, в

условиях приближения экологической катастрофы и т.д.

Святость – особый статус религиозного деятеля, достигшего «второго духовного

рождения», который отрешается от личных потребностей, полностью подчиняет себя

служению Богу и людям.

Секуляризация (лат. «секулярис» — мирской, светский) – процесс освобождения

различных сфер общественной, групповой и индивидуальной жизни от религиозного

влияния и контроля. Выражается в постепенном снижении воздействия Церкви на

деятельность государства и общественных институтов, на систему образования и

воспитания граждан, на учреждения культуры. Секуляризация ведет к усилению роли

светских ценностей, позитивных научных знаний в сознании и поведении граждан, к

снижению интенсивности и уровня религиозности населения. Этот объективный процесс

в развитии общества в особенной степени обусловлен прогрессом науки и техники,

социально-демократическими преобразованиями в жизни различных стран. Однако в

социалистических государствах этот процесс искусственно форсировался и

сопровождался грубыми нарушениями принципов свободы совести.

Символ веры – краткое выражение основных догматов веры.

Суфизм – религиозно-мистическая философия, оформившаяся в традициях ислама,

выраженная в символико-поэтической форме и раскрывающая путь к Богу.

Таинства – религиозные обряды, реализующие мистическое соединение с высшим

священным началом, Богом.

Теодицея – оправдание Бога в связи с вопросом о допустимости существования в

мире зла и об ответственности Бога за то зло.

Троица – иррациональная идея нерасчлененного единства и неслиянности трех

ипостасей христианского Бога.

Фанатизм (лат. «фанатикус» — неистовый, исступленный) ― 1) страстная

преданность чему-либо; 2) доведенная до крайней степени приверженность к каким-либо

верованиям или воззрениям, сопровождающаяся, как правило, особой нетерпимостью,

предубежденностью, неприязнью к иным взглядам и их носителям.

Церковь – обобщенное наименование разнообразных религиозных институтов и

учреждений; объединение верующих определенной конфессии.

Человек – разумное существо, воплощающее единство индивидуально-

биологического и социально-личностного, открытое к совершенствованию и деградации и

сформировавшееся в результате социализации.



МОДУЛЬ 3.

КОНТРОЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ

Вопросы к зачету

1. История религиозной политики в Древнем Египте и Месопотамии.



2. Религиозная политика древневосточных государств.

3. Религиозная политика Античности.

4. История религиозной политики Европейских и восточных государств в эпоху

Средневековья. Анализ закономерностей и особенностей.

5. Религиозная политика Нового времени.

6. История религиозно-политических отношений в Европе в новейшее время.

7. Религиозная политика Киевской Руси.

8. Религиозная политика российского самодержавия.

9. Религия и Советская власть.

10. Политика РФ в отношении религиозных конфессий.

11. Современные религиозно-политические доктрины.

12. исторические типы взаимоотношений религии и политики.

13. Религия в постиндустриальном обществе.

14. Понятие «глобализация». Подходы к пониманию глобализации.

15. Изменение роли и формы религии в эпоху постмодернизма и глобализации.

16. Политические, социально-экономические предпосылки трансформации

религиозных истин на современном этапе.

17. Культурные предпосылки трансформации религиозных истин на современном

этапе.

18. Глобализация как фактор изменений религии на современном этапе.

Темы рефератов

1. Религиозно-политические реформы Владимира I. Результаты и

последствия.

2. Религиозно-политические конфликты.

3. Религиозно-политические организации Европы.

4. Социально-политические доктрины религиозных конфессий России.

5. Религия в постиндустриальном обществе.

6. Политические, социально-экономические предпосылки трансформации

религиозных истин на современном этапе.

7. Глобализация как объективно-исторический процесс.

8. Глобализация как фактор изменений религии на современном этапе.

9. Глобализация и религии мира.

10.Позиция католицизма при разрешении вооружённых конфликтов.

Энциклика «Мир на Земле»

11.Отношение православия к вопросам войны и мира

12.Идейно-политические позиции архиепископа М. Лефевра (1905-1991).

13.Представления о государстве в католицизме, протестантизме и

византийском православии.

14.Политическая мысль русского православия.

15.Религиозные теории происхождения государства (древнегреческая,

древнекитайская, древнеиндийская, христианская).

16.Представления о государстве в суннизме и шиизме.

17.Современные направления в исламской политической мысли.

18.Концепция «исламского правления» аятоллы Р.М. Хомейни.



19.Роль СМИ в религиозно-политических отношениях.

20.Религиозно-политические реформы Владимира I. Результаты и

последствия.

21.Жизнь священника Яна Гуса.

22.Религиозная политика Арабского халифата.

23.Судьба Храма Христа Спасителя – символ истории религиозной

политики в России.

24.Религиозная политика Екатерины II.

25.Государственно-религиозные отношения в Башкирии.

26.Церковь в годы Вов.

27.Церковь и репрессии.



Тесты

(правильные ответы выделены полужирным шрифтом)

1. Кто автор этих слов: «Религия основана на выдумках допущенных

государством, а выдумки, не допущенные государством – это суеверия»?

1. Томас Гоббс

2. Бенедикт Спиноза

3. Давид Юм

4. Джозеф Пристли;

2. В средние века этот великий мыслитель и философ яростно нападал на

католическую церковь и духовенство, утверждая, что основное место бога в

душе человека, а не в церкви и у священника?

1. Жан Мелье

2. Николай Коперник

3. Джордано Бруно

4. Эразм Роттердамский;

3. Этот философ утверждал: «Религия – это опиум для народа»?

1. Э. Геккель

2. Ф. Энгельс

3. К. Маркс

4. В.И. Ленин

4. Что такое религия?

1. вера в бога и богов

2. извращенная форма общественного сознания

3. одна из форм общественного сознания, одна из форм

идеологии

4. вера в сверхъестественные силы природы и человека

5. Что такое солярный культ?

1. почитание соли как средства защиты от нечистой силы

2. почитание солнца и других светил

3. социальное разложение общества

4. сложный и разнообразный погребальный культ;

6. Как называется национальная религия Японии?



1. Тантризм

2. Синтоизм

3. Аниматизм

4. Джайнизм

7. Что такое табу?

1. определенные религиозные запреты

2. половая магия

3. название священнослужителей у народов Африки

4. инициации у народов Америки

8. В какой стране впервые появился монотеизм?

1. Египет

2. Палестина

3. Иран

4. Индия

9. Храм, какого бога находился на вершине знаменитой Вавилонской

башни?

1. Анну

2. Энлиль

3. Мардук

4. Шамаш

10. В каком году произошел раскол единой христианской церкви на

католическую и православную (схизма)?

1. 1054 г.

2. 1278 г.

3. 1324 г.

4. 1029 г.

11. Этот князь отменил язычество в Киевской Руси и распространил

христианство?

1. Игорь

2. Святополк

3. Владимир

4. Ярослав Мудрый;

12. Какая религия является государственной религией Китая?



1. Буддизм

2. Даосизм

3. Конфуцианство

4. Синтоизм

15. Культ этого зороастрийского бога получил большое распространение

в Римской империи?

1. Ахуро-Мазда

2. Ангра-Манью

3. Варуна

4. Митра

16. Как называется кодекс религиозно-юридических правил иудеев?

1. Тора

2. Талмуд

3. Вульгата

4. Шулхан-Арух.

17. Этот сторонник Реформации призывал искать рай на земной жизни,

требовал установить царство божье на земле в котором не было классовых

отличий, частной собственности и чуждой классовой власти:

1. Ж. Кальвин

2. С. Цвингли

3. М. Симонс

4. Г. Фокс

18. При каком императоре христианство стало официальным

вероисповеданием Римской империи?

1. Нерон

2. Константин

3. Диоклетиан

4. Октавиан Август

19. Что такое Вселенский собор?

1. собрание епископов, включавшие представителей всей

Церкви

2. собрание высших сословий государства

3. собрание епископа и императора, решавшее вопросы Церкви

4. собрание кардиналов и священников

20. Сколько был проведено Вселенских соборов?

1) 5 2) 6 3) 7 4) 8



21. Какой главный вопрос решался на Ферраро-Флорентийском соборе

(1438-1439) между католиками и православными?

1. раздел церковных земель

2. восстановление единства веры и церкви Востока и Запада

Европы

3. выборы главы христианской церкви

4. проведение праздничного богослужения

22. В каком году была заключена Брестская уния между Католической и

Православной церквями Речи Посполитой:

1. в 1472 г.

2. в 1596 г.

3. в 1439 г.

4. в 1576 г.

ТЕСТЫ (по истории религиозной политики России).

1. Причиной массовых выступлений верующих против действий советской

власти в 1922 г. послужило:

1) издание декрета об отделении церкви от государства;

2) упразднение патриаршества правительственным декретом;

3) принятие декрета о конфискации церковных ценностей;

4) расстрел царской семьи.

2. Патриарх Тихон был репрессирован советской властью:

1) за осуждение большевистского террора;

2) сотрудничество с опальной Русской зарубежной церковью;

3) сокрытие церковных ценностей от конфискации государством;

4) террористическую деятельность в отношении советской власти.



3. Центр атеистической пропаганды в 20-е гг. ХХ в.:

1) «союз воинствующих безбожников»;

2) курсы подготовки пропагандистов атеизма;

3) антирелигиозные музеи;

4) марксистские кружки.

4. Успенский собор, простоявший на Комсомольской площади в городе

Хабаровске четверть века, был разрушен «воинствующими безбожниками»:

1) в 1917 г.;

2) 1930 г.;

3) 1941 г.;

4) 1950 г.

5. Позиция духовенства православной церкви в годы Великой

Отечественной войны 1941–1945 гг.:

1) посредническая;

2) патриотическая;

3) невмешательства;

4) противоправная.

6. Выбрать правильный вариант ответа на группировку фактов, событий.



Государственные деятели, канонизированные русской православной

церковью:

А) Александр I;

Б) Николай II;

В) В.И. Ленин;

Г) Александр Невский;

Д) Иван Грозный;

Е) Даниил Александрович;

1) БГЕ;

2) АГД;

3) ВГЕ;

4) ГДЕ.

7. Хронологическая последовательность событий:

1) кампания советской власти по вскрытию святых мощей;

2) арест патриарха Тихона;

3) гонения на религиозные организации в ходе коллективизации;

4) участие церкви во внешнеполитической деятельности СССР в годы

«холодной войны».

8. Хронологическая последовательность событий:

1) декрет СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»;



2) проведение «антиколокольной кампании» в период правления

И.В. Сталина;

3) введение в вузах обязательного курса «Основы научного коммунизма» в

период правления Н.С. Хрущева;

4) участие власти в праздновании 1000-летия Крещения Руси.

9. Указать имя человека, установив его по фрагментам биографии:

– он обучался в духовной семинарии, но не закончил ее;

– его мать очень сожалела, что сын так и не стал священником;

– став во главе страны, он объявил войну всем религиозным организациям;

– провел «антиколокольную кампанию» по запрещению звона и переплавке

колоколов для нужд народного хозяйства;

– при нем на высшем государственном уровне провозглашалась свобода

совести, но одновременно это право граждан грубо попиралось.

10. В XIV в. в своем труде «Защитник мира» выступал против притязаний

духовенства на светскую власть:

1) Марсилий Падуанский

2) Фома Аквинский

3) Аврелий Августин

4) Никколо Макиавелли

11. Концепция «Москва – третий Рим» была предложена:



1) Филофеем

2) Нестором

3) Иваном Грозным

4) Даниилом Заточником

12. Концепция «симфония двух властей» разрабатывалась:

1) Филофеем

2) Иосифом Волоцким

3) Нилом Сорским

4) Нестором.

13. Автором триады «самодержавие, православие, народность» является:

1) Уваров

2) Сперанский

3) Витте

4) Карамзин.
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