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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели курса: 

- формирование представлений о психологических предпосылках и регуляторах 

религиозного поведения; 

- знакомство с основными подходами к психологическому объяснению феноменов 

веры, религиозности и духовности. 

Задачи курса: 

дидактические: 

- знакомство с основными подходами к изучению веры и духовности в истории 

психологии; 

- получение знаний о современных направлениях психологических исследований 

личности верующего и религиозных объединений; 

воспитательные: 

- овладение навыками анализа психологических предпосылок и регуляторов 

религиозного поведения; 

- усвоение психологических принципов работы с религиозной личностью. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология религии является дисциплиной вариативной части  

федерального блока государственного образовательного стандарта высшего образования 

ФГОС ВО от 17.02.2014 № 124..  

Освоение данной дисциплины является необходимым для прохождения 

педагогической практики и способствует выработке определенных компетенций, 

комплексная проверка которых осуществляется на государственном экзамене и в ходе 

защиты выпускной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные подходы к изучению веры, религии и духовности в истории зарубежной и 

отечественной философско-психологической мысли; 

- современные направления психологических исследований личности верующего и 

религиозных объединений; 

Уметь: 
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- использовать знания психологических основ веры, религии и духовности при 

организации работы с религиозной личностью. 

Владеть: 

- навыками анализа психологических предпосылок и регуляторов религиозного 

поведения; 

- навыками публичной речи, логики и аргументации, ведения дискуссий и полемики 

в вопросах психологического воздействия в традиционных и нетрадиционных 

религиозных объединениях; 

- способностью использовать теоретические знания психологии религии на практике. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (разделяется по формам обучения) 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов / 

зачетны

х 

единиц 

Семестры 

5    

Аудиторные занятия (всего) 50 50    

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Контроль самостоятельной работы       

Самостоятельная работа  (всего) 94 94    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат (при наличии)      

Другие виды самостоятельной работы 

Контрольная работа 

     

Составление конспектов уроков,  

подготовка к семинарским занятиям 

     

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет    

Контроль      

Общая трудоемкость                                  часы 

                                                        зачетные единицы 

144 144    

4 4    

 

5. Содержание дисциплины 

Методологические основы психологии религии 

История развития психологии религии 

Социально-психологические подходы к изучению религии 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

Раздел 1. Методологические основы психологии религии 
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Объект и предмет психологии религии. Специфика психологического подхода к 

исследованию религии. Критика редукционистского подхода к определению предмета 

психологии религии. Предпосылки взаимодействия и взаимопроникновения религии и 

психологии на современном этапе, мировоззренческие трудности этого процесса. 

Конфессиональная и внеконфессиональная, церковная и внецерковная психология 

религии.  

Методы психологии религии: интроспекция, наблюдение, изучение личных 

документов, интерпретирование религиозных текстов, эксперимент, 

тестирование.составление психологических шкал, метод семантического дифференциала; 

психологический дедуктивный; феноменологический. 

Раздел 2. Общепсихологические основы психологии религии (психология личности 

верующего) 

“Предпосылки религии” и “предпосылки религиозности” – их соотношение, 

общность и различия. Проблема “специфически религиозного” в психических процессах: 

редукционистский и анти-редукционистский подходы. Вопрос об антропологических 

предпосылках религии в контексте спора веры и неверия.  

Особенности психики, выступающие как предпосылки религии и религиозности 

(страх, переживание ограниченности собственного бытия, потребность в завершенности 

системы смыслов). Особенности индивидуальной и общественной ситуации, влияющие на 

динамику религиозности: кризисы общественного сознания, стихийные и социальные 

бедствия, устойчивые и продолжительные негативные эмоции; атомизация индивидов и 

отчуждение.  

Формирование религиозной установки и ее влияние на различные функции психики: 

интеллект, восприятие, волю. Проблема религиозной мотивации (сознательные и 

бессознательные мотивы). Религиозно окрашенные эмоции. Любовь, страх и чувство вины 

в христианском понимании и в свете психологических теорий. 

Раздел 3. Социально-психологические подходы к изучению религии (социальная 

психология религии) 

Концепции психологии религии Дж. Леуба, Э. Старбэка, Ст. Холла, Г. Гефдинга, 

Дж. Пратта. Работы Т. Флурнуа по методологии новой науки. Проблемы религии в 

психологии народов В.Вундта. Вюрцбургская школа и ее методы экспериментально-

психологических исследований (К. Гиргензон, В. Стэхлин, В. Грюн, О. Кюльпе).  

Анализ религии в психологии бессознательного. Общая характеристика 

религиоведческого наследия З. Фрейда: религия как коллективный невроз; анализ 

первобытных верований. Фрейдовская гипотеза первобытного отцеубийства и его 
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последствий для общества, религии, культуры. Два главных мотива религиозного 

сознания, их проявление на разных этапах развития религии. Концепция героического 

мифа. З.Фрейд о социальной роли и перспективах религии. К.Г. Юнг и его теория 

религиозного символа. Коллективное бессознательное как “мир”. Эволюция понятия 

“архетип” в ходе становления и развития теории К.Г. Юнга, характеристика наиболее 

значимых архетипов (Тень, Анима, мандала, четверица и др.). Понятие самости. 

Естественные и культурные символы, их функции в системе индивидуальной психики и в 

системе общественного сознания. К.Г. Юнг о психопатологии так называемых 

оккультных феноменов. Индивидуация, ее религиозный и психотерапевтический смысл. 

Алхимия и мистика в теории К.Г. Юнга. Принцип синхронизма.  

Влияние феноменологии религии на развитие психологических исследований. 

Концепция нуминозного опыта Р. Отто. Идеи М. Шелера, Ф. Хайлера, М. Элиаде, их 

значение для психологии религии.  

“Новая теология” Э. Фромма. Ситуация человека в мире и религиозные формы ее 

осмысления. Гуманистические и авторитарные религии. Новая постановка проблемы 

морали: проблема нравственно злого в свете психологии бессознательного. “Синдром 

роста”, “синдром распада”, их выражение в вероучениях и культе различных религий. 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

№ № разделов и тем  данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

                    (вписываются разработчиком) 

№ темы 

          

1. Новые религиозные 

движения 

1 3 4  11         

2 Этнорелигиозная 

конфликтология 

1 2 4 7 8 9    

 

5.3. Разделы и темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи

н. 

СРС Все-

го 

 Раздел 1. Методологические основы 

психологии религии 

      

1. Тема 1. Религия как форма 

психологического познания 

 5   5 10 

2. Тема 2. Предмет и методы психологии 

религии 

 5   5 10 

 Раздел 2. Общепсихологические основы 

психологии религии (психология личности 

верующего) 

      

3. Тема 3. Психологическая концепция 

религии У. Джеймса 

 5   5 10 

4. Тема 4. Психология религии   5   5 10 
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Э. Фромма 

5. Тема 5. Русская религиозная 

философско-психологическая мысль.  

 5   5 10 

6. Тема 6. Психологические аспекты 

религиозности  

 5   5 10 

 Раздел 3. Социально-психологические 

подходы к изучению религии (социальная 

психология религии) 

 

      

7. Тема 7. Психология религии В. Вундта  5   5 10 

8. Тема 8. Психология религии З.Фрейда  5   5 10 

9. Тема 9. Психология религии К.Г.Юнга  5   5 10 

10. Тема 10. Бихевиористские концепции 

религии 

 3   5 8 

11. Тема 11. Социально-психологические 

аспекты религии 

 2   8 10 

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ 

№ 

п/п 

№ раздела  (модуля) и темы 

дисциплины 

Наименование 

семинаров, 

практических и  

лабораторных 

работ 

Трудо-

емкост

ь 

(часы) 

Оценоч-

ные средст-

ва 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1. Методологические 

основы психологии религии 

Тема 1. Религия как форма 

психологического познания 

Тема 2. Предмет и методы 

психологии религии 

Методологические 

основы психологии 

религии. 

6  Дискуссия ПК-2 , 

ПК-4 

2. Раздел 2. 

Общепсихологические 

основы психологии религии  

Тема 3. Психологическая 

концепция религии У. 

Джеймса  

Тема 4. Психология религии 

Э. Фромма  

Тема 5. Русская религиозная 

философско-

психологическая мысль  

Тема 6. Психологические 

аспекты религиозности  

Общепсихологически

е основы психологии 

религии. 

Психологические 

идеи в 

святоотеческой и 

русской 

религиозно-

философской 

мысли 

14  Доклады ПК-2 , 

ПК-4 
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3. Раздел 3. Социально-

психологические подходы к 

изучению религии  

Тема 7. Психология религии 

В. Вундта 

Тема 8. Психология религии 

З.Фрейда  

Тема 9. Психология религии 

К.Г.Юнга  

Тема 10. Бихевиористские 

концепции религии 

Тема 11. Социально-

психологические аспекты 

религии 

Социально-

психологические 

подходы к изучению 

религиозности и 

религиозного 

поведения. 

Социально-

психологические 

аспекты религии. 

16 Доклады. 

Защита 

анализа 

приемов 

психологич

еского 

воздействи

я в 

тоталитарн

ых сектах 

ПК-2 , 

ПК-4 

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) (при наличии)  

не предусмотрены учебным планом 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

б) основная литература 

1. Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. - М.: Юрайт, 

2013. - 479 с.  20 экз 

2.  Грановская Р.М.. Психология веры [Текст] : научное издание / Р. М. Грановская. - 2-е 

изд., перераб. - СПб. : Питер, 2010. - 480 с. 9 экз 

 

в) дополнительная литература  

1.Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и 

психология религии. Ростов-на-Дону. 1996. Экз 1 

2.     Зенько, Юрий Михайлович.  Психология религии / Ю. М. Зенько. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Речь, 2009. - 544 с. ; 24 см. - Библиогр.: с. 449-539. - Указ. имен: с. 540-545. - 

Предм. указ.: с. 546-544 . - ISBN 978-5-9268-0766-2 : 399.94 р., 256.06 р. Экз-ры: 7 

 3.Штумпф, Светлана Петровна. Феномен духовности: (социально-философский анализ) 

[Текст] : научное издание / С. П. Штумпф ; Иркутский гос. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 

2010. - 107 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 96-107. - 100.00 р. 

Экз-ры: 51  

 

г) программное обеспечение:  

Microsoft Word 2010 

Microsoft Excel 2010 

Microsoft PowerPoint 2010 

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%84%2C%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Христианская психология и антропология. Специализированный сайт 

(www.zenko.orthodoxy.ru) 

Сайт создателя нравственно-ориентированной психотерапии, православного 

психотерапевта В.В. Боровских (www.borovskih.ru)  

Сайт «Русская православная психология» (www.dusha-orthodox.ru) 

Сайт о сектах, лжеучениях, и деструктивных культах (www.sektoved.ru)   

Портал «Психология религии.ру» http://www.relps.ru  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В библиотеке университета можно найти необходимые для обучения учебники и 

учебные пособия.  

10. Образовательные технологии: 

А. Образовательные технологии. Освоение теоретического знания и практических 

навыков должно осуществляться в трех дидактических формах:  

Лекции. Помимо традиционной учебной лекции, большое место в педагогической 

практике должны занять проблемные и установочные лекции. Материалы к лекционному 

курсу размещаются в Интернете, либо распространяются среди слушателей курса 

посредством рассылки по электронной почте.  

Семинары. На семинарских занятиях осуществляется обсуждение конкретных 

философских текстов, раскрывающих и дополняющих проблемное поле лекционной части 

курса, или четко сформулированной проблемы / проблем. Вопросы для обсуждения 

делятся на два типа: во-первых, вопросы, по содержанию текста, которые призваны 

помочь студентам усвоить смысл заявленной в нем философской позиции; во-вторых, 

вопросы, выходящие за рамки непосредственного содержания текста, призванные 

сформировать у студентов навык приложения наиболее известных концептов философии 

религии к решению актуальных мировоззренческих, этических и социально-политических 

проблем современности.  

Самостоятельная работа студентов. От студентов требуется изучение рекомендуемых 

текстов, подготовка и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной 

темы, подготовка докладов и рефератов.  

Б. Научно-исследовательские технологии:  

Возможно использование различных форм проведения семинарских занятий (оценка 

целесообразности и эффективности тех или иных форм работы остается на усмотрение 

преподавателя):  

http://www.zenko.orthodoxy.ru/
http://www.borovskih.ru/
http://www.dusha-orthodox.ru/
http://www.sektoved.ru/
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1) Семинар по принципу «круглого стола», когда группа участников совместно обсуждает 

поставленную проблему.  

2) Семинар «с докладом» предполагает постановочное выступление / выступления одного 

или нескольких студентов, которые затем отвечают на вопросы аудитории. Услышанное 

обсуждается всеми присутствующими. Преподаватель организует обсуждение и 

комментирует его результаты.  

Возможны и многие другие формы организации семинарских занятий, в разной степени 

сочетающие пассивное усвоение информации и активное ее обсуждение студентами. 

Материалы к семинарам распространяются среди слушателей курса посредством 

рассылки по электронной почте.  

Также для реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий: разбор конкретных 

случаев вербовки, психологического воздействия религиозных лидеров, психологических 

причин попадания в тоталитарные секты и т.п.  

В рамках выполнения самостоятельной работы студентам предлагается 

проанализировать:  

а) основные подходы к объяснению психологических основ религиозных 

феноменов;  

б) приемы психологического воздействия в нетрадиционных религиозных 

объединениях на основе модели психологического воздействия С. Хассена.  

Результаты обсуждаются в групповой форме на практическом занятии. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 75% 

аудиторных занятий.  

11. Оценочные средства (ОС): 

11.1.  Оценочные средства для входного контроля.- не предусмотрены 

11.2. Оценочные  средства  текущего  контроля  

Промежуточные проверки успеваемости рекомендуется проводить в форме контрольных 

работ. 

Контрольная работа № 1.  

Психология религии в период ее становления ее как науки.  

1. Предмет и объект психологии религии.  

2. Место психологии религии в системе наук.  

3. Эмпирические методы в психологии религии.  

4. Теодор Флурнуа о методологических особенностях «научной» психологии религии.  

5. В. Вундт о психологии мифообразования.  
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6. Основные мировоззренческие проблемы в психологии религии конца XIX – начала ХХ 

века.  

7. Принцип «исключения трансцендентного» в психологии религии.  

8. Вклад психиатрии в становление психологии религии. Школа Шарко.  

9. П.Жане о психиатрическом лечении «одержимости бесами».  

10. Исследования о природе автоматизмов и расщепления личности; их роль для 

психологии религии.  

11. Американская школа в психологии религии (Стэрбак, Леуба, Коу, Холл).  

12. Рефлексология, ее вклад в психологию религии. Мак Дауголл об «инстинктах 

социального поведения».  

Контрольная № 2.  

Концепция психологии религии Уильяма Джеймса.  

Вопросы:  

1. Джеймс о предмете и методе психологии религии. Особенности эмпирического 

материала..  

2. Критика медицинского материализма.  

3. Подходы Джеймса к определению религии.  

4. Джеймс о религиозном чувстве.  

5. Бессознательное как объяснительный принцип в психологии религии Джеймса.  

6. Джеймс о «религии душевного здоровья».  

7. Ти ы «единожды рожденных» и «дважды рожденных».  

8. Описание и анализ опыта обращения. Психологические механизмы процесса 

обращения.  

9. Описание и анализ опыта святости.  

10. Описание и анализ мистического опыта.  

11. Описание и анализ опыта раздвоения личности.  

12. Вопрос о «философском значении» мистического опыта.  

13. Принцип прагматизма применительно к исследованию религиозного опыта.  

14. Понятие «сверхверований» в концепции Джеймса.  

Контрольная № 3.  

Концепция психологии религии Зигмунда Фрейда.  

1. Основные понятия фрейдовского психоанализа.  

2. Общая характеристика религиоведческого наследия Фрейда.  

3. Религия как коллективный невроз. Механизмы невроза в психоаналитической 

интерпретации.  



 12 

4. Предпосылки фрейдовской концепции первобытного отцеубийства.  

5. Последствия первобытного отцеубийства.  

6. Психоаналитическая интерпретация тотемистических верований.  

7. Психоаналитическая интерпретация магических и анимистических верований.  

8. Психоаналитическая интерпретация первобытных табу.  

9. Фрейдовская концепция героического мифа.  

10. Фрейд о «психологическом арсенале культуры» (по работе «Будущее одной иллюзии»)  

11. Психоанализ о природе монотеистических верований.  

12. Фрейдовская концепция психологии масс. Церковь как организованная масса.  

Целью самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины по выбору 

«Психология религии» является закрепление и применение полученных знаний на 

практике. 

Содержание самостоятельной работы заключается в выполнении студентами 

рефератов и заданий. 

Выполнение реферата должно демонстрировать сформированность таких компетенций, 

как 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 способность самостоятельно готовить тезисы научных докладов, доклады и 

выступления в рамках проведения научных конференций, круглых столов, семинаров по 

религиоведческой тематике 

Примерные темы рефератов 

1. Накопление знаний о природе психического в рамках религиозных вероучений. Религия 

как форма знания о душе.  

2. Религия как предмет психологического исследования: рационалистические и 

конфессиональные позиции.  

3. Возникновение и становление психологии религии как науки.  

4. Уильям Джеймс и его школа: исследования по проблемам религиозного опыта.  

5. Алхимия и мистика в теории Юнга. Принцип синхронизма.  

6. Эволюция понятия “архетип” в процессе развития теории К.Г.Юнга.  

7. Новая постановка проблемы морали в психологии Э.Фромма.  

8. Проблема нравственно злого в свете психологии Э.Фромма.  

9. Историко-психологические исследования Э.Эриксона (по работе “Молодой человек 

Лютер”).  
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10. Ст. Грофф и его экспериментальные фарамкологические методы в исследовании 

психологических предпосылок религиозности.  

11. Логотерапия В.Э.Франкла.  

12. Соотношение и взаимосвязь основных видов религиозного опыта.  

13. Анализ одного из видов конкретного религиозного опыта  

14. (религиозный опыт библейских пророков, религиозный опыт апостолов, опыт 

мистических видений на примере любого из мистиков, опыт исихастов, аскетический 

опыт, опыт медитации, опыт античных мистов, опыт медитации в восточных религиях и 

т.д.)  

15. Религиозный опыт и религиозная традиция как источники религиозного знания, их 

соотношение.  

16. Психологические мотивы религиозной веры.  

17. Любовь, страх и чувство вины (христианская и рационалистическая интерпретация).  

18. Страх и религиозное чувство. Исследования О.Пфистера о природе страха.  

19. Религиозная установка и волевые акты.  

20. Религиозная установка и особенности эстетического восприятия.  

21. Типы религиозности и различные типы личности.  

22. Религия как ответ на проблемы смерти, судьбы, “заброшенности в мир”, смысла 

жизни.  

23. Параметры психологического исследования личной религиозности.  

24. Психологическая характеристика религиозной группы.  

25. Религиозная социализация индивида.  

26. Религиозный авторитет как форма социального признания и фактор ценностного 

выбора.  

27. Авторитет религиозной организации и авторитет вероучения в свете психологии.  

28. Психологические аспекты свободомыслия и свободы совести.  

29. Психологический смысл ценностного переживания.  

30. Основания ценностного выбора и пути верификации ценностных суждений 

применительно к религиозным суждениям.  

31. Отчуждение (в т.ч. религиозное) как психологическое состояние и как тип ценностной 

ориентации.  

32. Религиозного обращение как психологическая проблема.  

33. Проблема ценностной ориентации в учении Евангелий.  

34. Проблема “закона” и “благодати” в свете психологии (по посланиям апостола Павла).  
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35. Проблема критериев душевного и духовного здоровья в рамках религиозной традиции 

и с точки зрения классической медицины.  

36. Религиозность в роли патогенного фактора. Возможности, предпосылки и формы 

болезнетворного влияния.  

37. Религиозность в роли оптимизирующего фактора душевного здоровья. Возможности, 

предпосылки и формы оздоравливающего влияния.  

38. Психотерапевт и священник, соотношение их задач и возможностей в деле исцеления 

души.  

39. Исследования Отто Ранка о героическом мифе.  

40. Интерпретация мифа об Эдипе на различных стадиях развития психоанализа.  

41. Психологическая символика ритуала.  

42. “Духовные упражнения” св. Игнацио Лойолы в свете психологии.  

43. Пастырская психотерапия в христианских церквях Запада.  

44. Психологи и психология в Русской православной церкви.  

45. Задачи, методы, возможности пастырской психотерапии.  

46. Ойген Древерман и его исследования по психологической интерпертации книг 

Ветхого и Нового Завета ( по работе “Структуры зла”).  

47. Мировоззренческие проблемы психологической экзегетики.  

48. Теологическая рефлексия над антропологическими выводами психоанализа.  

11.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена или зачета). 

Примерные вопросы к экзамену 

1.  Место психологии религии в системе наук. 

2.  Психологический аспект мировых религий. 

3. Психология религии в контексте основных тенденций развития психологической науки 

на рубеже XIX-XX веков.  

4.  Основы христианской психологии. 

5.  В. Вундт о месте психологии религии в системе научного знания.  

6.  У. Джеймс о предмете и методе исследования психологии религии.  

7. Прагматический метод как философская методология исследования религиозного опыта 

У. Джеймса. 

9.  Общая характеристика религиоведческого наследия З.Фрейда. 

10. Фрейдовская трактовка религии как коллективного невроза. Психологические 

механизмы невроза по Фрейду.   

11. Оценка социальной роли и перспектив религии в работах З.Фрейда. 

12.  Работа З. Фрейда «Будущее одной иллюзии».  
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13.  Общая характеристика религиоведческого наследия К.Г.Юнга. 

14. Понятие архетипа в системе психологии К.Г.Юнга. Архетипы в религиозном сознании. 

15.  Понятие коллективного бессознательного в системе психологии К.Г.Юнга, его связь с 

пониманием религии. Коллективное бессознательное как “мир”. 

16.  Работа К.Г.Юнга “Психология и религия.” 

17.  Э.Фромм о ситуации человека в мире. Отчуждение и пути его преодоления. 

18.  Э.Фромм об авторитарных и гуманистических религиях. 

19.  Работа Э. Фромма «Психоанализ и религия». 

20.  Понимание природы религии в психологии бихевиоризма. 

21. Психологический портрет личности в светской  и религиозной (христианской) 

психологии.  

22. Любовь, страх, стыд и чувство вины в христианском понимании и в свете 

психологических теорий.  

23. Религиозный опыт. Виды религиозного опыта. 

24. Христианское учение о душе. Происхождение души. Свойства и качества души. 

25. Воля, свобода воли с позиций христианской и светской психологии.  

26. Религиозно-нравственный опыт как разновидность религиозного опыта (искушение и 

противостояние искушению; чувство греховности как разновидность религиозного опыта; 

опыт покаяния и исповеди; опыт религиозной добродетели, любви к Богу, любви к 

ближнему, благотворительности, прощения врагов и т.д.) 

27. Психологическая природа религиозной веры.  

28. Религиозные формы осмысления ситуации ценностного выбора. 

29. Русская религиозно-философская мысль. 

30. Основы православной психотерапии. 

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов: 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (разделы) Компетенции, 

компоненты которых 

контролируются 

 Контрольная работа Раздел 1, 2, 3  

 тест Раздел 1, 2, 3 ПК-2 ПК-4 

 реферат Раздел 1, 2, 3 ПК-4 

 Выступление на семинаре  Раздел 1, 2, 3 ПК-2 

 Вопросы к экзамену Раздел 1, 2, 3 ПК-2 ПК-4 

  

 

Разработчик:   

Доцент кафедры философии и методологии науки                                        В.С. Кузнецова 

 

Эксперт:  

Профессор кафедры философии и социальных наук ИрГУПС                           В.Е. Осипов 
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