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Научно-исследовательский семинар 

"Религиоведческие исследования: история, теория, поле" 

(2023-2024 гг.) 

 

НИС организует Научно-исследовательская группа «Философия религии и 

религиоведение»   

 
Преподаватели:  

 

Бессчетнова Е.В. -  12 часов 

Золотухин В.В.    -  14 часов 

Канаева Н.А.        -  12 часов  

Климова С.М.      -  14  часов  

Кнорре Б.К.,         -  14 часов 

Лифинцева Т.П.   – 14 часов  

(всего 80 часов) 

 

 

Концепция научно-исследовательского семинара и предполагаемые формы работы 

 

Цель НИСа – включить студентов в проектную работу над проблемами религиоведения, 

истории религий, антропологии религии и других неотъемлемых областей Religious Studies. 

Введение в современный контекст знания о религии осуществляется с помощью 

фундаментального исторического экскурса, описывающего развитие методов изучения 

религии с конца XVIII в. до сегодняшнего дня. При преимущественном внимании к 

западноевропейской традиции важное место в курсе занимает изучение религиозных 

аспектов  русской мысли, а также экскурс в индийскую религиозную мысль. 

Курс уделяет детальное внимание методике и практике полевых исследований, проводимых 

в рамках выездных экспедиций.  Рассказывает о методах вхождения в поле, специфике 

коммуникации с религиозными сообществами в условиях открытых и закрытых религиозных 

групп и этических дилеммах полевой работы.  Данная часть курса, отчасти, выполняет роль 

подготовки к изучению религиозных сообществ в условиях полевых экспедиций, в том числе, 

организуемых НИУ ВШЭ в рамках проекта «Открываем Россию заново».    

 

Также в фокусе курса подготовка студентов к практико-ориентированному экспертному 

религиоведению, востребованному сегодня на внутреннем и внешнем рынке.  Существуют 

налаженные деловые контакты с Общецерковной аспирантурой и докторантурой Русской 

православной церкви, Духовным управлением мусульман РФ, Фондом исследований 

исламской культуры, Институтом философии РАН, Ассоциацией российских 

религиоведческих центров, Русским религиоведческим обществом, Центром исследований и 

экспертиз “ЭТНА”, Центром профилактики религиозного и этнического экстремизма в 

образовательных учреждениях РФ (МПГУ) и другими экспертными центрами. 

 

Результатом работы студентов в НИСе должны стать отчуждаемые продукты, в качестве 

которых могут выступать отчеты о полевых исследованиях, аналитические обзоры 

проведенных тематических конференций или журнальных публикаций, ревью или переводы 

отдельных статей, библиографические обзоры по отдельным темам, которые помещаются в 

информационном банке НИС и могут использоваться другими студентами, 

специализирующимися в области религиоведения. 
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Результаты работы студентов оцениваются, и в каждом семестре за нее выставляется 

экзаменационная оценка. В первом полугодии оценка складывается из трех совокупных, 

выставленных тремя преподавателями, работающими в 1 и 2 модулях. Вес каждой — 30% от 

общей. Оценка может быть выставлена автоматически, по результатам текущей работы 

студента и выполнения отдельного задания. Задание должно быть зачтено, как минимум, 

одним из трех преподавателей семестра. Для желающих повысить накопленную оценку, 

предусмотрен устный экзамен и база вопросов по всему курсу (первой части).   

 

Тематическое содержание занятий определяется с учетом изменяющегося состава групп 

НИС на 2, 3 и 4 курсах, а также с учетом тем курсовых работ.  Те студенты, которые пишут 

КР или ВКР по тематике НИСа, могут проходить их предварительное обсуждение на 

методических семинарах НИГа, организующего НИС.  

 

 

Распределение по модулям: 

1-й модуль 

Золотухин В.В.  14 часов 

(1.1) Религия, общество и государство 

● Религия глазами интеллектуала и глазами управленца.  

● Религия и общество. Государственно-религиозные отношения: возможные модели 

выстраивания.  

● Теология: спекулятивно-философский и историко-обществоведческий взгляд.  

● Дефиниции религии/теологии и диапазон их применения.  

● Профессиональные деформации религиоведа/теолога и методы работы с ними. 
 

     Лифинцева Т.П.  6 часов 

(2.1.)  Типология религий и многообразие религиозного опыта.  

● Сущностные и дескриптивные определения религии.  

● Религия как «вера в бога или богов», «вера в сверхъестественное», «разделение 

сакрального и профанного», «обретение предельного смысла».  

● Многообразие религиозного опыта: опыт откровения и трансперсональный опыт. 

 

 

2-й модуль 

     Лифинцева Т.П.  6 часов 

● Различие религий, квазирелигий и секулярных культов. Можем ли мы считать 

марксизм-ленинизм квазирелигией? Религии откровения и религии чистого опыта. 

● «Встроенность» архаических форм религиозности в высокоразвитые религии.  

● Шаманское камланье как переживание опыта смерти-возрождения. Эзотеризм и 

мистицизм. Мистериальные культы Средиземноморья. 

 

Климова С.М.  10 часов  

(3.1.) Православная церковь и религиозный кризис общества в XIX в. 

● Русская литература и официальное православие. Мировые классики и имена второго 

ряда. 

● Достоевский. Диалектика личного и общественного.  

● Толстой и проблематика ненасилия в религиозном сознании. 

● Леонтьев. Аскетизм и типиконное благочестие. Критика «розового христианства» 

 

Климова С.М. 4 часа.   

(3.2 ) Русское сектантство в XX и XXI веке. 

● Русское сектантство как оппозиция РПЦ 
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● Пацифистские секты 

● Новые секты 21 века 

 

 

3-й модуль 

Бессчетнова Е.В. 12 часов 

(4.1.) Рецепция Святым Престолом русской культуры XIX-XXI: осмысление и диалог  

● Идея христианской общественности от Ф.М. Достоевского через Романо Гвардини к 

папе Франциску. 

● Католические модернисты в диалоге с Л.Н.Толстым. 

● Русская идея кардинала Томаша Шпидлика. 

● Открытие Ватиканом творчества Ф.М.Достоевского (по материалам Civiltà cattolica). 

● Влияние экуменических взглядов Вл.С.Соловьева на II Ватиканский Собор. 

● Святой Престол и русская религиозная эмиграции в период Второй Мировой Войны. 

 

 

Кнорре Б.К.  8часов 

(5.1) Основные дихотомии в науке о религии и религиоведение после М.Элиаде.   

● Трактовки категории «сакральное»: от Жоржа Батая – через М.Элиаде – к религио-

ведческой критике эпохе постсекуляризма в XXI веке.  

● Феноменология М.Элиаде и попытки христианской рецепции ученого. 

● М.Элиаде, софт-традиционализм и национальный вопрос. Критика А.Ленель-

Лавастин.  

● Дихотомия «религиозное – светское» в XX веке и сегодня.  Попытки различения до-

модерной и модерной концептуализации. 

● Дихотомия «секулярное» и «религиозное» в осмыслении Дж.Милбанка и Чарльза 

Тэйлора. 

 

4-й модуль 

Кнорре Б.К. 6 часов 

(5.2). Развитие полевых исследований в религиоведении. 

● Айлин Баркер, Дж.Льюис и взаимоотношение с антикультистскими международными 

организациями 

● Особенности восприятия Новых религиозных движений в европейских странах. 

● Экологическая религиозность в европейских и американских нью-эйдж - сообществах  

● Нью-эйдж в России в контексте вопроса о национальной идентичности.  Локальные 

традиции как системы региональных координат. 

 

 

Канаева Н.А. 14 часов 

(6.1.). «Незападная рефлексия религии: индийский кейс» .      

● Происхождение сикхизма. 

● Священная литература сикхов: «Ади Грантх» («Изначальная книга») /«Грантх Сахиб» 

(«Господин-Книга).  

● Во что верят сикхи?  

● Традиции и праздники сикхов 

● Сикхи в контексте множества этноконфессиональных групп Индии. 


