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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение проблематики роли религии в культуре является 
одним из важных направлений подготовки современных 
культурологов. Актуальность изучения духовно-религиозных 
аспектов культурных традиций обусловлена современной со-
циокультурной ситуацией, значительным многообразием ре-
лигиозно-духовных ценностей, ростом интереса к религиоз-
ным традициям, мистике, эзотерике во всем мире, активной 
деятельностью миссионеров новых религиозных движений, 
усиливающейся экспансией нетрадиционных для Беларуси 
конфессий. Сегодня происходит масштабное переосмысле-
ние значения исторически традиционных религий и конфес-
сий, духовного наследия в современной социокультурной 
динамике белорусского общества.  
В концепции курса выделяется в качестве приоритетного 

направления изучение типологических особенностей миро-
вых и национальных религий, их культуротворческого потен-
циала, влияния на развитие искусства, морального сознания, 
литературы, философии и других областей культуры. Суще-
ственное внимание уделяется изучению текстов священного 
писания мировых религий, в особенности Библии и Корана. 
Особое значение придается освоению ценностного содержа-
ния основных религиозных традиций, без знания которого 
невозможно понять развитие мировой и национальной бело-
русской культуры. 
В целом изучение ценностно-смысловых основ мировых 

религий является необходимым компонентом обеспечения 
высокого уровня профессиональной подготовки специалиста 
в области культурологии. 
Курс “Религия и культура” содержательно связан с такими 

дисциплинами, как “Религиоведение”, “Философия”, “Теория 
и история культуры”, “Эстетика”. 
Основная цель преподавания дисциплины – формирование 

системы знаний о духовно-религиозном наследии мировых 
религиозных традиций. 
Задачи изучения дисциплины: 
– формирование системы знаний о месте и роли религии в 

культуре; 
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– анализ форм взаимодействия религии с другими форма-
ми культуры;  

– изучение культуротворческого потенциала основных на-
циональных и мировых религий; 

– изучение типологических черт и особенностей ценност-
ных систем мировых религий; 

– рассмотрение тенденций историко-культурной эволюции 
крупных религиозных традиций; 

– освоение духовно-религиозного наследия региональных 
цивилизаций;  

– раскрытие роли исторически традиционных религий и 
конфессий в развитии культуры Беларуси. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
– основные концепции роли религии в системе культуры; 
– типологические особенности мировых религиозных тра-

диций; 
– ключевые религиозные персоналии; 
– духовно-религиозные основы и стилистические особен-

ности Библии, Корана, священных текстов буддизма; 
уметь: 
– оценивать место религиозных явлений в системе культу-

ры; 
– выявлять тенденции трансформации роли религии в со-

временной культуре;  
– вести диалог с представителями иных религиозных тра-

диций. 
На изучение дисциплины учебным планом предусмотрено 

116 часов, из них 50 – аудиторные занятия. Примерное рас-
пределение часов по видам занятий: 30 – лекционные, 20 – 
семинарские занятия. Форма контроля – экзамен. РЕ
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Количество  
ауд. часов 

 
Темы 

лекции семинары 

1. Введение 1  
2. Теоретические аспекты антропологии религии 1  
3. Мифо-религиозные основы архаичных куль-
тур 

2  

4. Религиозные измерения культур Древнего Во-
стока 

2 2 

5. Религиозно-мифологические измерения антич-
ной культуры 

2  

6. Ветхозаветная традиция и ее роль в развитии 
западной культуры 

2 2 

7. Христианские основы европейской культуры  2  
8. Православие и восточноевропейская культура 2 2 
9. Католицизм и развитие западной культуры 2 2 
10. Протестантизм и новоевропейская культура 2 2 
11. Религиозные измерения культуры Индии 2 2 
12. Буддизм как паназиатская культурная тради-
ция 

2 2 

13. Религиозные измерения культуры Китая и 
Японии 

2  

14. Религиозные основы культуры арабо-мусуль-
манского мира 

2 2 

15. Религиозные традиции в культуре Беларуси 2 2 
16. Религиозные ценности в современной куль-
туре 

2 2 

Всего… 30 20 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение 
 

 Религия как одна из ключевых форм культуры, влиятель-
ность которой возрастает в современном обществе. Значение 
дисциплины “Религия и культура” в подготовке специалис-
тов в области культурологии.  

 Связь курса “Религия и культура” с другими общетеорети-
ческими и специальными дисциплинами (религиоведением, 
философией, теорией и историей культуры, эстетикой, исто-
рией искусств и др.). 

 
Тема 2. Теоретические аспекты антропологии религии 

 
Ценностные, антропологические, феноменологические и 

другие интерпретации религии. Религия как одно из важных 
измерений культуры.  
Концепции роли религии в культуре. Основные подходы к 

пониманию культуротворческой роли религии в философ-
ской теологической мысли.  
Религия как сфера культуры, имеющая самостоятельную 

ценность. Религиозные ценности в иерархическом измерении 
культуры. Взаимодействие религии с другими формами куль-
туры. Религия и искусство. Религия и мораль.  
Культуротворческий потенциал национальных и мировых 

религий. Влияние религии на формирование менталитета, ис-
кусство, философию, науку, право и другие культурные фор-
мы. 
Жречество и духовенство как культурная элита. Теология 

как интеллектуальный инструмент религиозной традиции. 
Герменевтические и экзегетические задачи теологии. Теоло-
гия и философия. 

 
Тема 3. Мифо-религиозные основы 

архаичных культур 
 

Миф как феномен культуры. Образные, конкретно-чув-
ственные формы мифологического мировидения. Синкрети-
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ческая природа мифа. Роль мифологического мировидения в 
архаичной культуре. Особенности первобытного сознания и 
деятельности и их проявление в архаичных религиях. Класси-
фикация форм архаичных религий. Магия как феномен пер-
вобытной культуры, система представлений о скрытом воз-
действии на человека. Первобытный ритуал как форма са-
кральной деятельности. 
Шаманизм как основа становления разнообразных художе-

ственных практик. Тотемистические темы архаичного искус-
ства.  

 
Тема 4. Религиозные измерения культур 

Древнего Востока 
 

Особенности мировидения человека месопотамской куль-
туры. Представления о богах, теогония и космогония, учение 
о человеке. Месопотамское жречество. Мифологические сю-
жеты в месопотамской литературе. Тема человеческого удела 
и культурного бессмертия в шедеврах месопотамской литера-
туры. 
Особенности древнеегипетской культуры, их отражение в 

религиозных традициях. Жречество как культурная и правя-
щая элита. Учение о спасении и воскресении из мертвых. 
Древнеегипетская мифология. Древнеегипетская сакральная 
литература. Гимны богам. Книга Мертвых. 
Зороастризм – одно из влиятельных учений Древнего ми-

ра. Влияние зороастрийских концепций, верований, образов 
на ближневосточно-европейскую культуру. Авеста – священ-
ное писание зороастризма, происхождение и структура.  

 
Тема 5. Религиозно-мифологические измерения 

античной культуры 
 

Древнегреческая религия в контексте античной культуры, 
хтонические, олимпийские и мистериальные формы. Корпо-
ративные, коллегиальные, эзотерические аспекты античной 
религии.  
Античная мифология как выдающееся явление мировой 

культуры. Олимпийский пантеон, воплощение мифологичес-
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ких образов в художественном творчестве. Переход от мифа, 
мифопоэтической картины космоса к “логосу”, рациональ-
ному пониманию мира.  
Особенности древнеримской религии. Римский миф как 

идеологическое явление. Древнеримский пантеон, влияние 
древнегреческой культуры на его оформление. Межкультур-
ные коммуникации эпохи эллинизма и развитие император-
ского культа. Тенденции религиозного синкретизма. Поздне-
античные культы и их значение для становления христиан-
ства.  

 
Тема 6. Ветхозаветная традиция 

и ее роль в развитии западной культуры 
 

Древнееврейская культура в духовно-религиозном контек-
сте цивилизаций поздней древности. Книги Ветхого Завета 
(Танаха) как вершина культуры Древнего Ближнего Востока. 
Структура, литературные жанры, особенности поэтики тек-
стов Ветхого Завета. Тексты Ветхого Завета как шедевр ми-
ровой словесности. Эталонное значение Ветхого Завета для 
мировой литературы. Значение ветхозаветных образов, роль 
монотеистических, креационистских, сотериологических, 
мессианских представлений в духовной истории человече-
ства.  

 
Тема 7. Христианские основы 

европейской культуры 
 

Культурные истоки христианства. Христианство как мас-
штабный культурный синтез. Христианство как связующее 
звено между цивилизациями древности и становящейся куль-
турой европейских народов. Адаптация достижений древне-
восточной и античной культуры. 
Становление христианского интеллектуализма. Развитие 

духовно-нравственной проблематики в трудах Отцов и Учи-
телей Церкви. Экзегеза, толкование текстов Писания.  
Вклад христианства в различные сферы европейской куль-

туры. Достижения христианской цивилизации в области тео-
логии, художественной культуры, морали, философии, со-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 9 

циально-проективной деятельности. Формирование социо-
культурного пространства воплощения базовых ценностей 
христианства. 
Сложные судьбы христианских ценностей в европейской 

культуре эпохи Возрождения, Нового и Новейшего времени. 
 

Тема 8. Православие и восточно- 
европейская культура 

 

Духовное наследие православия, его значение для станов-
ления восточноевропейских культурных традиций. Право-
славная теология, особенности духовной проблематики и 
стиля. Традиции византийского исихазма. Становление древ-
нерусского богословия, этапы и тенденции развития.  
Типологические черты православия, их проявление в мен-

талитете белорусского народа. Вклад православия в развитие 
нравственного сознания, художественной культуры, филосо-
фии и литературы восточнославянских народов.  
Духовные традиции православия в контексте современной 

культуры, их воплощение в литературном, музыкальном, фи-
лософском творчестве. 

 
Тема 9. Католицизм 

 и развитие западной культуры 
 

Роль католической церкви в развитии западноевропейской 
культуры. Католическая теология, особенности духовной те-
матики и стиля, этапы и тенденции развития. 
Духовные особенности католицизма, традиции западного 

благочестия, их влияние на западноевропейскую литературу, 
искусство и философию. Эмоциональность, экспрессивность, 
выразительность католической духовности. Влияние католи-
ческих традиций на развитие региональных и национальных 
культур.  
Католические тенденции в современной культуре. Католи-

ческий роман в культуре ХХ в. Творчество Г.К.Честертона, 
Ж.Бернаноса, К.С.Льюиса, Г.Грина и других мастеров. 
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Тема 10. Протестантизм 
и новоевропейская культура 

 

Протестантизм как явление новоевропейской культуры. 
Протестантское учение и ценности буржуазного сознания. 
Реформация как важная тенденция развития европейской 
культуры. Типологические черты протестантизма, их корре-
лятивность ценностям индустриального и постиндустриаль-
ного общества.  
Особенности лютеранства и кальвинизма, их воплощение в 

региональном культурном контексте. Влияние кальвинист-
ских концептов и установок на развитие западной мысли.  
Тенденции модернизации протестантской теологии в      

ХХ в., ее влияние на современную культуру.  
 

Тема 11. Религиозные измерения культуры Индии 
 

Индуизм как религиозно-культурная основа жизни индий-
ского общества, целостный поведенческий стандарт. Брахма-
ны как носители сакрального знания. Индуизм и индийская 
литература. Роль санскрита как священного языка. Священ-
ные тексты индуизма. Шрути и смрити. Ведическая ли-
тература. Роль эпических циклов “Махабхарата” и “Рамаяна” 
в развитии индийской художественной культуры и литера-
туры.  
Учение джайнизма и его значение для индийской духовной 

культуры.  
Бхакти как явление индийской культуры, его значение для 

развития художественно-эстетических и поэтических тради-
ций Индии.  
Появление ислама в Индии, воплощение мусульманских 

ценностей в индийской художественной культуре и литерату-
ре. 
Сикхизм как синкретическое учение. Священные тексты 

сикхизма. 
Роль религиозной культуры, сохранение традиционных 

представлений, ритуальных форм, норм и образа жизни в со-
временном индийском обществе.  
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Тема 12. Буддизм 
 как паназиатская культурная традиция 

 

Буддизм как явление индийской культуры. Культурная 
роль буддизма. Значение буддизма для развития индийской 
интеллектуальной культуры, психологии, медитативных 
форм практики. Трипитака – собрание священных текстов 
буддизма. Структура Трипитаки (Сутрапитака, Винаяпитака, 
Абхидхармапитака). Дхаммапада как шедевр древнеиндий-
ской словесности. Джатаки (“Истории о перерождениях”): 
жанр и литературно-стилистические особенности текстов. 
“Вопросы Милинды”. 

“Цивилизационная” и “культурная” стадии буддизма. Пан-
азиатский характер буддийской культуры. Формирование 
общеазиатской буддийской монашеской элиты и культурно-
образовательных систем. Буддизм в контексте китайской, 
японской, южно- и центральноазиатской культуры. Буддизм 
и развитие художественной культуры и литературы азиат-
ских народов. 
Интерес к буддизму в современном мире. Буддийские 

концепты и ценности в современном глобальном контексте. 
 

Тема 13. Религиозные измерения культуры 
Китая и Японии 

 

Феномен трех учений в китайской культуре. Традиция кон-
фуцианства и ее влияние на повседневную культуру, литера-
туру и искусство Китая. Доминанта этической компоненты. 
Учение о благородном муже и нормах социального поведе-
ния. Конфуцианские канонические тексты: Пять трактатов и 
Четверокнижие. Ритуальные аспекты конфуцианства.  
Даосизм в культуре Китая. Принципы естественности, ви-

тализма, недеяния. Отрицательное отношение к социальным 
и культурным установлениям. Традиционная 5-членная мо-
дель космоса. Учение о телесном бессмертии, даосские прак-
тики. Даосский пантеон. Даосская литература. “Дао дэ дзин”. 
Влияние даосизма на художественную культуру Китая.  
Модификация буддизма в Китае. Ведущие школы китай-

ского буддизма, их влияние на национальную культуру. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 12 

Синтоизм в контексте развития японской культуры. Влия-
ние буддизма, конфуцианства, христианства на развитие 
японской культуры. 

 
Тема 14. Религиозные основы культуры 

арабо-мусульманского мира 
 

Становление ислама, влияние древнеарабских, иудейских 
и христианских традиций. Ислам как вера и образ жизни. Му-
сульманские традиции и культура повседневности. Нацио-
нально-культурное преломление мусульманских традиций.  
Коран как выдающееся явление мировой культуры. Систе-

ма наук о Коране. Принципы организации коранического тек-
ста. Структура Корана. Особенности поэтики текста. Тради-
ции толкования Корана. Коран и Библия. Коран и становле-
ние арабоязычной литературы. Воплощение образов, идей, 
концептов Корана в мировой литературе.  
Ислам и литературные традиции народов мира. Выдаю-

щиеся представители персидской, арабской, среднеазиатской 
литературы. Поэтические шедевры мусульманских литера-
турных традиций. 
Суфизм как эзотерическое явление в исламе, его культуро-

творческие измерения.  
 

Тема 15. Религиозные традиции 
в культуре Беларуси 

 

Языческие верования и традиции в контексте древней 
культуры восточных славян. Первобытные, полидемоничес-
кие и политеистические элементы.  
Вклад православной церкви в становление национальной 

белорусской культуры. Православные подвижники и учителя. 
Храмы и монастыри как центры книжности и образован-
ности, социальной поддержки. 
Влияние католической церкви на развитие белорусской ли-

тературы и искусства. Католическая церковь и формирование 
системы элитарного образования в Беларуси. 
Появление протестантских течений в Беларуси. Реформа-

ционные тенденции в Великом Княжестве Литовском. Осо-
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бенности ценностных систем протестантских конфессий, их 
соотнесение с белорусским социокультурным контекстом. 
Иудаизм в историческом развитии белорусского общества. 

Иудаизм и развитие восточноевропейских культур. Памятни-
ки иудейской культуры. 
Памятники мусульманской культуры в Беларуси (китабы, 

мечети, мизары).  
 

Тема 16. Религиозные ценности 
в современной культуре 

 

Религиозные ценности в современном социокультурном 
контексте. Усложнение и динамика религиозной жизни со-
временного общества. Размывание и фрагментация класси-
ческих религиозных систем, их ценностная модернизация. 
Подъем фундаменталистских движений в христианстве, исла-
ме, иудаизме, индуизме, их направленность на сохранение 
религиозной системы в ее полноте.  
Тенденции маргинализации современного религиозного 

сознания. Развитие интереса к эзотерике, мистике, оккульт-
ным теориям и практикам. Новые религиозные движения как 
феномены маргинальной культуры. 
Развитие мировоззренческого плюрализма и секуляризма в 

современной культуре. 
Значение наследия исторически традиционных религий и 

церквей в развитии белорусского общества.  
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