
ТЕМА 2. ЗАНЯТИЕ 5. СФЕРА 
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

1.Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 
современного общества.
2. Свобода совести. Мораль. 
Гуманизм. 



5.1. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного 

общества.

• Религия - внутренняя убежденность в 
существовании сверхъестественной 
высшей силы - Бога (или богов), который 
является предметом поклонения.
– Признаки религии:

• Вера в сверхъестественное;

• Организованное поклонение высшим силам – 
культ;

• Стремление согласовать жизнь с требованиями 
Бога.



5.1. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 

современного общества.
• Важными элементами религия являются:

– РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ – отражение действительности в 
фантастических образах. НАПРИМЕР: пантеон богов на Олимпе в 
религии Древней Греции, когда природное явления молния, 
обосновывали тем, что Зевс сердится.

– РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕОЛОГИЯ – приведенные в систему взгляды, 
касающиеся существование существования сверхъестественной 
силы. НАПРИМЕР: правила проведения служений, догматы.

– РЕЛИГИОЗНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – эмоциональное отношение 
верующих к Богу, религиозным организациям. НАПРИМЕР: в средние 
века в Западной Европе люди полностью зависели от Бога, и от 
организации представляющей его на земле – церкви.

– РЕЛИГИОЗНЫЙ КУЛЬТ – совокупность предписаний, указывающих, 
что, как и когда надо делать, чтобы быть угодным Богу. НАПРИМЕР: 
жертвоприношение, коленопреклонение, молитва, исповедь.

– РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – различные объединения. 
НАПРИМЕР: церковь, которая включает иерархию церковной власти: 
Патриарх, митрополит и т.д.



5.1. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 

современного общества.

ГРУППЫ РЕЛИГИЙ

РОДОПЛЕМЕННЫЕ 
ВЕРОВАНИЯ, 

СОХРАНИВШИЕСЯ ПО 
СЕЙ ДЕНЬ:

-магия;
-тотемизм;
-анимизм;

-фетишизм;
-шаманизм.

НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РЕЛИГИИ:
-тантоизм
-иудаизм;
-индуизм;

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
-буддизм;

-христианство;
-ислам.



5.1. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 

современного общества.

• ПРИЗНАКИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ:
– Объединение крупной общности людей;

– Наличие последователей во многих странах 
и среди различных народов;

– Развитые религии имеют свою организацию 
– упорядочивающую жизнь религиозной 
общины.



5.1. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного 

общества.
МИРОВЫЕ 
РЕЛИГИИ: 
НАЗВАНИНИЕ И 
КРИТЕРИИ

ХРИСТИАНСТВО ИСЛАМ БУДДИЗМ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ возникло в I в. н.э. на 
территории Римской 
империи. В настоящее 
время - это самая 
распространенная на 
Земле религия. 

самая молодая мировая 
религия. Возникла в VII в. 
н.э. на Аравийском 
полуострове, на 
территории арабских 
племен. «Ислам» в 
переводе на русский 
язык означает 
«покорность». 

самая древняя мировая 
религия. Возникла в VI - V 
вв. до н.э. в Индии.

НАПРАВЛЕНИЯ -католичество;
-православие;
-протестантизм;

-суннизм;
-шиизм;

-хинаяна;
-махаяна;

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ. Центральная идея 
христианства - это идея 
греховности человека как 
причина всех его 
несчастий. Человек 
может избавиться от 
грехов через молитву и 
покаяние.

Основные идеи ислама: 
человек по своей сути 
грешен, ему остается 
уповать на милосердие и 
волю Аллаха. Если 
человек будет верить в 
Бога, выполнять 
предписания 
мусульманской религии, 
то заслужит вечную 
жизнь в раю. 
Характерной 
особенностью 
мусульманской религии 
является то, что она 
вмешивается во все 
сферы жизни людей.

Суть учения буддизма: 
через размышление и 
созерцание человек 
может достичь истины, 
найти правильный путь к 
спасению, к Богу. Если он 
ведет добродетельную и 
милосердную жизнь, то 
смерть станет переходом 
в высшее состояние - 
нирвану. Одна из 
важнейших заповедей 
буддизма - любовь и 
милосердие ко всем 
живым существам.



5.1. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни 

современного общества.
• Функции религии:

– Мировоззренческая функция - объясняет человеку явления 
окружающего мира и его устройство, указывает на то, в чем состоит 
смысл человеческой жизни.  НАПРИМЕР: в средние века Библия, 
была не только основой моральных ценностей общества, но и брала 
на себя функции объяснения сотворения мира.

– Компенсаторная функция - дает людям утешение, надежду, опору, 
снижает тревожность в различных ситуациях риска. Не случайно люди 
чаще всего обращаются к религии в тяжелые моменты своей жизни. 
НАПРИМЕР: в самые сложные моменты жизни, многие атеисты, 
начинают верить в суеверия или в Бога.

– Воспитательная функция - воспитывает и обеспечивает связь 
поколений. Коммуникативная функция - осуществляет общение 
людей, прежде всего в культовой деятельности. НАПРИМЕР: многие 
ценности поведения, быть смирным, на все воля Божья.

– Регулятивная функция - религиозная мораль регулирует поведение 
людей в обществе. НАПРИМЕР: нулевая терпимость в исламе к 
алкоголю.

– Интегративная функция - способствует объединению людей, 
объединяя их мысли, чувства и стремления. НАПРИМЕР: многие люди 
во время религиозных праздников объединены, также религия дает 
общие цели.



5.1. Религия, религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного 

общества.

• По статье 14 Конституции РФ – РФ 
светское государство, а значит церковь 
отделена от государства:

Государство не вмешивается Церковь не вмешивается

-Государство не вмешивается в 
определение гражданином своего 
отношения к религии и религиозной 
принадлежности.
-Родители имеют право воспитывать 
детей в соответствии со своими 
убеждениями, но с учётом права ребенка 
на свободу совести и вероисповедания.
-Государство не возлагает на 
религиозные организации выполнение 
функций органов государственной 
власти, государственных учреждений и 
местного самоуправления.
-Государство не вмешивается в 
деятельность религиозных объединений, 
если она не противоречит федеральному 
закону.
-Государство обеспечивает светский 
характер образования в 
государственных и муниципальных 
учебных заведениях.

-Не вмешиваются в дела государства;
-Не участвуют в выборах в органы 
государственной власти и местного 
самоуправления;
-Не участвуют в деятельности 
политических партий, и политических 
движений;
-Не оказывают им материальную или 
иную помощь.



5.2.Свобода совести. Мораль. 
Гуманизм.

• Мораль - совокупность особых, 
духовных правил, регулирующих 
поведение человека, его отношение к 
другим людям, самому себе, а также к 
окружающей среде.
– ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО МОРАЛИ: «По ступай 
по отношению к другому так, как ты 
хотел бы, чтобы он поступал по 
отношению к тебе» (или: «Не де лай 
другому того, чего себе не желаешь»).



5.2.Свобода совести. Мораль. 
Гуманизм.

МОРАЛЬ

СВЕТСКАЯ – отражение 
традиций и нравов общества в 

целом.

РЕЛИГИОЗНАЯ – 

Совокупность нравственных 
понятий и принципов, 
складывающихся под 

непосредственным влиянием 
религиозного мировоззрения.



5.2.Свобода совести. Мораль. 
Гуманизм.

• Функции морали:
– Оценочная функция разделяет поступки на хорошие и плохие по 

шкале добро/зло. 
• ИЗНАЧАЛЬНО в мире не знали что хорошо, а что плохо. Только с течением 
времени стали понимать, что полезно, а что бесполезно. Так возникли 
определенные правила морали. Например: не убивать соплеменника, без 
него сложно будет добыть пищу.

– Регулятивная функция разрабатывает правила и нормы морали. 
• С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ люди разработали правила, которые 
передавали из поколение в поколения. ЧТО-ТО считать ДОБРОМ, а что 
ЗЛОМ.

– Воспитательная функция занимается формированием системы 
моральных ценностей. 
• ДАННЫЕ ПРАВИЛА и как им следуют люди, говорят о определенном 
уровне сформированных принципов

– Контролирующая функция следит за выполнением норм и правил. 
• ПРАВИЛА которые разработали люди необходимо выполнять, чтобы было 
единение между людьми и был прогресс общества.

– Интегрирующая функция поддерживает состояние гармонии внутри 
самого человека при совершении тех или иных поступков.
• ВЫПОЛНЯЯ ПРАВИЛА человек ассоциирует себя с конкретной группой.



5.2.Свобода совести. Мораль. 
Гуманизм.

• Основные понятия, с помощью которых наука о 
морали — этика (от гр. ethos — обычай) — 
объясня ет смысл и роль морали:
– Добро — всё то, что спо собствует улуч шению 
жизни, нравственному возвышению лич ности, 
совершен ствованию обще ства и природы.

– Долг — превращение требования мо рали в личную 
задачу данного конкретного че ловека.

– Совесть — способность лич ности осуществ лять 
моральный самоконтроль, самостоятельно 
формулировать для себя нравст венные обязаннос 
ти, требовать от себя их выпол нения и произво дить 
самооценку совершаемых по ступков.



5.2.Свобода совести. Мораль. 
Гуманизм.

• Роль морали в современном мире:
– регулирует поведение человека во всех сферах 
общественной жизни;

– является жизненным ориентиром для 
человека, стремящегося к самосовершен 
ствованию;

– формирует нравственный облик личности;
– обеспечивает единство и согласованность 
взаимодействия людей в самых разнооб разных 
обстоятельствах, поскольку со блюдение 
людьми всеобщих моральных принципов 
делает их поведение предска зуемым.



5.2.Свобода совести. Мораль. 
Гуманизм.

• Гуманизм (лат. humanus — человечный), или 
челове колюбие — принцип морали, в основе 
которого лежит убеждение в безграничности 
возможностей человека и его способности к 
самосовершенствованию, требование свободы 
и защиты достоинства личности, идея о праве 
человека на счастье.

• Этот принцип сложился на базе идейного течения, 
возникшего в эпоху Возрождения. Гуманисты (Ф. Пет 
рарка, Леонардо да Винчи, Н. Коперник, Ф. Бэкон, У. 
Шекспир и др.) провозглашали человека венцом при 
роды, центром мироздания. В человеке, с их точки зре 
ния, должны гармонично сочетаться естественное и ду 
ховное начала, он имеет право на счастье в земной 
жизни, и его стремление к счастью должно стать основой 
нравст венности.



Термины:

• Религия – внутренняя убежденность в 
существовании сверхъестественной высшей силы - 
Бога (или богов), который является предметом 
поклонения.

• Атеизм – безбожие; система взглядов, отвергающих 
религиозную веру в сверхъестественное (Бога или 
других высших сил).

• Свобода совести — естественное право человека 
формировать свои убеждения. Свобода совести — 
более широкое понятие, чем свобода 
вероисповедания.

• Мораль - принятые в обществе представления о 
хорошем и плохом, правильном и неправильном, 
добре и зле, а также совокупность норм поведения, 
вытекающих из этих представлений


